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ХОЛАНГИТ (от греч. chole—желчь и angeion— 
сосуд), воспаление желчных протоков. X. воз
никают двояким образом: либо восходящим 
путем из кишечника либо путем гематогенной 
инфекции (т. е. через кровяной ток). Бывают 
острые и хронические X., а среди них катар- 
ральные, гнойные и дифтеритические формы. 
Катарральный X. чаще всего возникает в свя
зи с желудочно-кишечным катарром, который 
восходящим путем распространяется на об
щий желчный проток; вышележащие отделы 
при этом поражаются реже, а мелкие желчные 
ходы—почти никогда. Иногда катарральный X. 
возникает гематогенно, в связи с тяжелыми 
инфекционными заболеваниями (брюшной тиф, 
холера, оспа и др.), а также при отравлениях 
-фосфором и мышьяком. Гиперемия и набуха
ние слизистой оболочки желчных путей при 
остром катарре их и скопление в просвете про
токов густого, смешанного с лейкоцитами сек
рета могут обусловить закупорку выхода об
щего желчного протока в 12-перстную кишку 
и вызвать застой желчи с последующим раз
витием катарральной желтухи (см.) Катарраль
ный X.—поражение легкое и скоро проходя
щее—может однако рецидивировать и перейти 
в хроническую форму. В таких случаях явления 
воспаления со стенки протока могут перей
ти на окружающую ткань (т. н. перихолангит) 
и вызвать даже интерстициальный гепатит. — 
Гнойный X. возникает при попадании в желч
ные протоки возбудителей нагноения либо из 
кишки (кишечная палочка, энтерококк) либо 
из крови (при брюшном тифе, дизентерии, сеп- 
тикопиэмии и др.). Чаще всего однако он воз
никает в связи с гнойным желчно-каменным хо
лециститом или с образованием в желчных про
токах камней. В редких случаях (особенно у де
тей) возникновение гнойного X. обусловлива
ется заползанием в желчные пути аскарид 
(круглых червей). При гнойном X. развивается 
гнойное воспаление стенки протоков и скопле
ние гноя внутри их просвета. Процесс, как 
правило, переходит на окружающую междоль
ковую соединительную ткань, затем на печень, 
благодаря чему в последней образуются гной
ные полости. При поверхностном расположе
нии таких очагов может возникнуть гнойное 
воспаление брюшины (перитонит). Заживление 
гнойного холангита наступает крайне редко; 
в таких случаях гнойники рубцуются, запу- 
стевают, стенки протоков утолщаются, и вся 
печень прорастает грубыми рубцами. Чаще же 
гнойный холангит принимает хроническое те

чение, легко обостряется от травмы, погреш
ности в диете и т. п.

ХОЛДИНГ КОМПАНИ (Holding Company), 
наиболее распространенная в структуре совре
менного финансового капитала форма акцие- 
держательных обществ, деятельность к-рых оп
ределяется фактом владения акциями других 
обществ и компаний. X. к.—важнейшее звено 
т. н. «системы участия», служащей не только 
целям гигантского увеличения финансовой мо
щи монополистов, но и целям маскировки раз
ного рода их финансовых операций. Холдинг 
компани учреждаются главным образом для осу
ществления господства в определенной отрасли 
хозяйства, причем это господство осуществля
ется посредством овладения контрольным паке
том акций соответствующих акционерных ком
паний и предприятий. В литературе Холдинг 
компани поэтому называют зачастую общества
ми для контроля, контрольными и контроли
рующими обществами.

Система X. к. дает возможность отдельным 
капиталистам и их группам с относительно не
большим собственным капиталом господство
вать над огромной массой капитала, подчиняя 
его своему влиянию и извлекая из этого огром
ные прибыли. Наиболее яркие примеры систе
мы Холдинг компани дают Чейз Нэшенел Бенк 
(см.) вместе с группой Гаррис-Форбс (США), 
концерн Стиннеса (см.) в Германии и др. В сов
ременных условиях в сущности каждый круп
ный банк, каждый трест и крупная компания 
выполняют одновременно и функции Холдинг 
компани [напр. Дейче банк, Дженераль элек
трик компани (см. Всеобщая компания элек
тричества), компания Форда, см. Форд]. Яв
ляясь одной из основных форм деятельности 
финансово-капиталистических групп, Холдинг 
компани ярче всего отражает проявление ка
питалистического паразитизма иг загнивания 
при империализме (см.).

ХОЛЕМИЯ (от греч. с!ю1ё — желчь и hai- 
ma—кровь), болезненное состояние, при к-ром 
в кровь переходят составные части желчи— 
билирубин и желчные кислоты. X. наступает 
вследствие затруднения оттока желчи из пече
ни при нек-рых заболеваниях ее, напр. катар
ральной желтухе, болезни Вейля и др., а также 
при механической закупорке общего выводного 
желчного протока (камнями, опухолью). В том 
и другом случае желчь застаивается в печени, 
всасывается по лимфатическим путям и через 
лимфатич. грудной проток попадает в общий 
ток кровообращения. Попав в кровь, желчные
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ингредиенты вызывают желтуху, холемические 
{подчас смертельные) кровоизлияния, кожный 
зуд и иногда состояние тяжелой интоксикации 
с затемнением сознания—холемическую кому 
(см.). По устранении причины, вызвавшей по
ступление желчи в кровь, желчные пигменты 
и кислоты постепенно выделяются из организ
ма почками и потовыми железами, и явления 
X. исчезают. Если же X. не устраняется, мо
жет наступить смерть.

ХОЛЕРА, азиатская, острое эпидемиче
ское инфекционное заболевание, сопровождаю
щееся тяжелыми общими и местными (желу
дочно-кишечными) явлениями и дающее боль
шую смертность. Родиной X. является Индия 
(туземное название ее — м о р и г у), именно 
дельта р. Ганг, где с древних времен гнездится 
эндемический очаг X., являющийся исходным 
пунктом для всех эпидемий.

Бактериология. Возбудителем X. является открытый 
в 1883 Р. Кохом микроорганизм, под микроскопом отда
ленно напоминающий запятую, т. н. коховский вибрион 
(vibrio cholerae asiaticae); величина—в длину 1,5^ и в ши
рину 0,2 {л. Форма вибриона’довольно изменчива, наблю
даются короткие и толстые, длинные и тонкие вибрионы. 
На одном из полюсов вибриона имеется жгутик, позволя
ющий микроорганизму быстро передвигаться. Вибрионы 
легко окрашиваются анилиновыми красками, на питатель
ных средах растут обильно, давая однако часто неха
рактерные (инволюционные) формы. Наиболее благопри

ятная температура 
для их размножения 
37°С.Реакция среды, 
в к-рой размножа
ются холерные виб
рионы, должна быть 
щелочной;нейтраль- 
ная и слабокислая 
реакция задержива
ет их рост. Вибрио
ны дают рост в усло
виях доступа кисло
рода (аэробы). Хо
лерный вибрион яв
ляется весьма ак
тивным с химичес
кой стороны: он раз
лагает сахар,белки 
и жиры, восстанов- 
ляет нитраты в ни
триты. Токсин хо

лерного вибриона является эндотоксином, т. е. выде
ляется микробом в наружную среду только после гибе
ли его. Устойчивость вибриона вне организма очень не
велика: в дестиллированной воде он может жить до 24 ча
сов, в питьевой воде живет различное время в зависи
мости от присутствия в ней других неболезнетворных и 
гнилостных бактерий, причем при благоприятных усло
виях он может существовать в воде в течение нескольких 
недель. Прямой солнечный свет убивает его в течение не
скольких часов; высыхания не выносит; температура 
в 100° С убивает вибрионы немедленно, при 80° они поги
бают в течение 5 минут. В питательных веществах и пище
вых продуктах вибрионы сохраняются в зависимости от 
высыхания, реакции среды и конкуренции других микро
организмов; так, в стерилизованном молоке они выжи
вают до 10 дней, в нестерилизованном—только 2—3 дня. 
Дезинфицирующие вещества переносятся ими очень плохо: 
сулема в растворе 1 на 2 и 3 млн. убивает их в течение 5— 
10 минут; 1 %-ный раствор фенола (карболовой кислоты)— 
в 5 минут; хлорирование воды (1 часть хлора на 1 млн. 
частей воды) освобождает воду от холерных вибрионов 
в течение 15 мин.

Эпидемиология. Заболевание X. происходит 
в результате попадания холерного вибриона в 
организм человека через рот. Желудок пред
ставляет барьер, через к-рый у здоровых лю
дей холерный вибрион проходит с трудом, т. к. 
высокая кислотность желудочного сока убивает 
вибрионы; у людей, желудочная секреция кото
рых значительно понижена (алкоголики, стра
дающие желудочно-кишечными расстройства
ми, ослабленные), заражение наступает легко. 
Попавшие в пищу вибрионы однако могут, про
скочить и через желудок вполне здорового че
ловека, если они находятся в глубоких слоях 
пищевого комка, на к-рый желудочный сок не 

действует, или если они попадут в желудок од
новременно с большим количеством жидкости, 
разбавляющей кислый желудочный сок. Ще
лочное содержание тонких кишок является 
подходящей средой для холерных вибрионов, в 
которой они, быстро размножаясь, вытесняют 
другие бактерии, разрушают покровный эпи
телий и отравляют организм продуктами своей 
жизнедеятельности. Холерный вибрион раз
множается только в кишечнике, он не прони
кает ни в кровеносную систему ни в какие- 
либо органы.

Из организма человека холерный вибрион 
выделяется почти исключительно с испражне
ниями, к-рые и являются источником распро
странения инфекции; в рвотных массах вибрио
ны встречаются только изредка. В виду быст
рой гибели вибрионов при высыхании нужно 
совершенно отказаться от мысли о заразитель
ности пыли или о переносе заразы сухими пред
метами. Однако этот перенос вполне возможен 
грязным влажным бельем, мухами, садящимися 
на испражнения холерных больных, а затем на 
пищу, грязными руками и т. п. Распространи
телем X. является исключительно человек— 
либо больной X. либо являющийся бацилло
носителем, который, сам не заболевая, содер
жит в кишечнике вполне жизнеспособные виб
рионы, выделяя их в окружающую среду. Ба
циллоносительство и выделение вибрионов пе
реболевшими продолжается иногда до 40—60 
дней (как правило, не более 14 дней) и играет 
значительную роль в распространении холер
ных эпидемий.

Различают два способа распространения за
болеваний X. и развития эпидемий. Первый— 
т. н. контактный, при к-ром передача заболе
вания происходит через загрязненные предметы 
(белье, посуду, пищевые продукты, руки). Кон
тактные эпидемии отличаются обычно неболь
шим количеством заболеваний, медленным на
растанием и медленным падением. Второй— 
водный. Так называемые водные эпидемии раз
виваются в результате заражения холерным 
вибрионом общественных водоемов и источни
ков водоснабжения. Водные эпидемии отлича
ются чрезвычайно бурным развитием, захваты
вают сразу громадные контингенты населения 
(пользующегося одним и тем же зараженным 
источником водоснабжения), достигают в не
сколько дней своего максимума и довольно
быстро падают. Классическим примером вод
ной эпидемии X. является вспышка X. в Гам
бурге в 1892, когда число ежедневных заболе
ваний в городе быстро достигло 1.000 человек; 
как показало дальнейшее изучение этой эпиде
мии, область распространения ее совпала с тер
риторией, снабжаемой водой из гамбургско
го водопровода. В Альтоне же, городке, явля
ющемся по существу предместьем Гамбурга, 

|НО имеющем самостоятельный водопровод, случаи холеры были единичными. Обыкновенно 
*обе формы, контактная и водная, переплета
ются, давая пеструю картину распространения 
заболевания.

Чрезвычайно большое значение в распро
странении холерных эпидемий имеют социаль
но-экономические условия. Плохое питание, 
скверные, антисанитарные жилищные условия, 
отсутствие коммунального благоустройства, 
низкий культурный уровень, отсутствие гигие
нических навыков создают необычайно благо
приятные условия для заболевания X. (при по
явлении ее) и для распространения эпидемии.
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Совершенно понятно поэтому, что родина X., 
Индия,—колониальная страна,—до сих пор ос
тается постоянным эндемическим очагом X., 
и жестоко эксплоатируемые трудящиеся массы 
ее несут ежегодно десятки тысяч жертв. За 
последнее десятилетие от холеры в Индии еже
годно умирало (по официальным, явно умень
шенным данным):

1921. . . . . . . 459.843 1927 .... . . . 191.141
1922 . . . . . . . 125.808 1928. . . . . . . 374.098
1923 . . . . . . . 74.326 1929 . . . . . . . 300.115
1924. . . . . . . 306.811 1930. . . . . . . 226.996
1925 . . . . . . . 127.210 1931. . . . . . . 134.447
1926 . . . . . . . 138.151

Первое появление X. вне пределов Азии относится к 
началу 19 в.; с этого времени X. дала 6 пандемий, охва
тивших громадные территории и длившихся по нескольку 
лет, то уменьшаясь и затухая, то вновь разгораясь. Годы 
продолжительности и распространения пандемий X. вид
ны из следующей таблицы (по Гиршу):

Годы
Продол
житель

ность
Пораженные части света

1817—23 6 Азия, Африка
Азия, Африка, Европа1826—37 11

1846—62 17 Азия, Африка, Европа, Америка
1864—75 12 Азия, Африка, Европа, Америка
1883—96 13 Азия, Африка, Европа

Азия, Африка (Египет), Европа1902—23 21

Первое появление X. в Европе относится к 1826, когда 
она проникла сюда через Россию и Турцию, будучи зане
сена в эту последнюю паломниками из Мекки. Морским 
путем из черноморских портов она была занесена в Анг
лию, а оттуда в Канаду и США. Из России сухопутным 
путем через Германию она распространилась по всей

Европе. Обычный путь всех пандемий—через Афгани
стан, Персию, Россию или через Месопотамию, Аравию, 
Египет. Открытие Суэцкого канала дало новый путь для 
распространения X.: 4-я пандемия появилась сперва в 
портах Средиземного моря, куда она была занесена не
посредственно магометанскими паломниками из Джедды 
на пароходах, проходящих Суэцкий канал. Из портов 
Средиземного моря X. была быстро разнесена по всей 
Европе и Америке. С 1893 Европа не знала сильных вспы
шек X., и нем. эпидемиологи объясняют это вполне спра
ведливо той полнотой противоэпидемич. мероприятий, ко
торые были выработаны всей школой Коха после открытия 
им возбудителя X. Во время империалистической войны 
вспышки X. имели место на фронтах воевавших с Россией 
государств. С 1923 в Европе X. нет, но она продолжает 
свирепствовать в местах своего эндемич. распространения.

Из исторического очерка эпидемии X. видно, что во* 
время всех пандемий особенно сильно поражалась Россия т 
лежавшая на путях между Азией и Европой; за время с 
1823 по 1910, в течение 88 лет, в России насчитывалось 44 
холерных года, причем холерные периоды продолжались 
от 1 до 15 лет. Количество заболевших и умерших за эти 
холерные годы видно из след, таблицы, составленной впро
чем по весьма неполным статистическим данным, т. к. 
учет велся очень неточно:

Годы Заболело Умерло

1831 446.457 , 200.000
1847—48 1.000.000 700.000
1853 249.000 100.000
1855 331.025 131.327
1866 208.853 72.386
1871 322.711 124.831
1872 310.607 113.196
1892 620.651 300.324
1893 100.600 42.250

Характерным спутником многих эпидемий X. в России 
были т. н. «холерные бунты», к-рые нужно объяснять не
только темнотой и малой культурностью населения, но к 
значительной степени бестолковостью, тупостью и зло
употреблениями (взяточничество), которыми сопровожда
лась «борьба» с эпидемиями, проводимая администрацией 
и полицией. Особенно известны «холерные бунты» 1830—31 
в Новгородской, Тамбовской губ. и в Петербурге; послед
ние «холерные бунты» были в 1893 на Волге.

Последние вспышки эпидемии X. в России относятся к 
годам империалистической войны (1914—15). В 1916 она 
была почти ликвидирована, но в 1918 появилась вновь, за
хватив во время гражданской войны в течение последую
щих трех лет 37 губерний СССР. Окончание гражданской 
войны, восстановление страны, сопровождаемое неуклон
ным ростом материального и культурного уровня трудя
щихся, энергичные противоэпидемические мероприятия 
ликвидировали X. (с 1923).

Клиническая картина и течение X. Инкуба
ционный период при X. длится от нескольких 

часов до 2—3 дней. Начинает
ся X. без предвестников или 
при наличии желудочно-кишеч 
ных явлений (тяжесть и урча
ние в животе, потеря аппети
та, жидкий стул). Различают 
три формы X. или вернее три 
стадии, т. к. заболевание пере
ходит из одной формы в дру
гую, но может закончиться вы
здоровлением при любой фор
ме. Первая стадия—холерный 
понос, протекающий в виде1 
обычного поноса (4—10 раз в 
сутки), при наличии тяжести и 
легких болей в желудке; вто
рая стадия — холерина; тре
тья— асфиктическая, или ал- 
гидная.

В начале эпидемии случаи 
холерного поноса обычно не за
мечаются, т. к. они ничего ха
рактерного не имеют. При хо
лерине картина заболева
ния слагается из частых де
фекаций и тяжелых рвот. Эти 
явления продолжаются 1 — 2 
дня, либо заканчиваясь выздо
ровлением либо уступая место!

асфиктической форме, при к-рой и общие 
и местные явления принимают особенно тяже
лый характер. Испражнения вскоре теряют ка
ловый характер, напоминая собой рисовый от
вар; количество дефекаций доходит до 30 в сут
ки; появляются тяжелые судороги; вследствие 
огромной потери организмом жидкости и отрав
ления холерным эндотоксином прекращается от
деление мочи. Лицо больного приобретает осо
бый вид—вытянувшееся с ввалившимися гла
зами и щеками, с заострившимся носом («лицо» 
Гиппократа»); голос исчезает, наступает ослаб-
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ление сердечной деятельности, дыхание пре
рывается, сознание теряется; смерть может 
наступить в течение уже первых суток, обычно 
же на 5-е. Наряду с этими формами встреча
ется форма X. сравнительно редкая, где ника
ких явлений со стороны желудочно-кишечного 
тракта не наблюдается, и больной погибает при 
общих явлениях тяжелого отравления в тече
ние нескольких часов—это т.н. сухая, м о л - 
ниеноснаяХ. Нередко в периоде выздоров
ления наступает осложнение, известное под 
названием холерного тифоида, про
текающего с лихорадкой (в отличие от холеры, 
протекающей при нормальной и даже понижен
ной температуре), бредом, головными болями, 
сыпью на теле и т. п. Объясняется холерный 
тифоид заражением организма другими бак
териями, обитающими в кишечнике и в обыч
ных условиях не патогенными, но отравляю
щими организм, когда целость покрывающего 
кишечник эпителия в результате X. наруша
ется. Смертность при X. колеблется в среднем 
между 40 и 50%, в начале эпидемии достигает 
70%, в конце ее падает до 20—25% общего 
числа заболевших.

Диагноз X., легкий в разгаре эпидемии, 
в начале ее должен быть установлен бактерио
логически: посев испражнений на пептонную 
воду или агар Дьедонэ решает вопрос быстро, 
т. к. характерный рост вибрионов получается 
уже через 6—7 часов.

Лечение X.—исключительно симптома
тическое: борясь с обезвоживанием организма, 
делают подкожные и внутривенные вливания 
физиологического раствора поваренной соли 
(0,85%-ный раствор), раствора глюкозы (5,4%); 
дают средства, поднимающие сердечную дея
тельность; делают высокие клизмы из танцина; 
против судорог применяют растирания, горя
чие ванны; Внутрь предлагается давать забо
левшим X. каолин, белую глину, животный 
уголь, желатину. Пробовали применять и сыво
роточное лечение, не давшее однако положи
тельных результатов.

Профилактика. Борьба с X. строится на ос
новании тех эпидемиологических данных, к-рые 
были приведены выше и по к-рым человек яв
ляется носителем и распространителем заразы. 
Чрезвычайно важной в профилактическом от
ношении является диагностика первых случа
ев X.; поэтому при наличии угрозы X. даже са
мые легкие случаи желудочно-кишечных рас
стройств должны исследоваться бактериоло
гически. Огромное значение для локализации 
начавшейся эпидемии имеют выявление бацил
лоносителей и борьба с бациллоносительством. 
Основную роль играет бактериологическое на
блюдение за водоснабжением, санитарный над
зор за торговлей пищевыми продуктами, об
щественными столовыми и т. п. Заболевшие 
X. подлежат немедленной изоляции в специаль
ные больницы, а извержения их—обязательной 
дезинфекции до спуска в общую канализацию. 
В 1884 испанским врачом Ферраном (а позднее 
Хавкиным в Индии) были введены предохра
нительные прививки против холеры (живыми 
культурами; в наст, время чаще пользуются 
взвесью убитых вибрионов в физиологическом 
растворе), получившие громадное распростра
нение (особенно в армиях). По наблюдениям за 
время империалистической войны при заболе
ваемости среди непривитых в 0,5% заболевае
мость среди привитых достигала только 0,02%, 
при смертности у непривитых в 30% таковая 

у привитых равнялась 6%. Борьба с пандеми
ческим распространением X. вызвала органи
зацию международных конференций (первая в 
Париже в 1851, последняя там же в 1913). Со
гласно постановлениям последних конферен
ций вместо карантина (признанного нерацио
нальным при X., т. к. бациллоносительство 
может продолжаться более 60 дней) на про
пускных пунктах организуются бактериологи
ческое исследование испражнений всех пас
сажиров, следующих из подозрительных по X. 
мест, задержка бациллоносителей и госпита
лизация больных.—Так как заражение X. про
исходит только через рот, то уберечься от нее 
очень нетрудно, и личная профилактика играет 
также значительную роль в борьбе с X. Не 
пить сырой воды, не мыть ею фруктов, овощей 
и т. п., избегать каких бы то ни было кишечных 
расстройств (не есть сырых фруктов), всегда 
мыть руки перед едой и т. д.—все эти меры чрез
вычайно эффективны в борьбе с X., немалую 
роль играет борьба с мухами. Громадное зна
чение имеет конечно санитарное просвещение, 
знакомящее широкие круги населения с сущ
ностью X., с путями ее распространения и ме
тодами борьбы.

Лит.: Кричевский И. Л., Микробиология ин
фекционных болезней человека, 2 части, М.—Л., 1934; 
К о 11 е W. u. Hetsch Н., Экспериментальная бактерио
логия и инфекционные болезни, 2 тт., СПБ, 1912; Рас
кина М. А., Холера азиатская и европейская, СПБ, 
1891; Павловская Л., Холерные годы в России, 
СПБ, 1893; Р о з е н т а л ь Л. С., Иммунитет, М. — Л., 
1925; К о 11 е W.u. Prigge R., Cholera asiatica,B кн.: 
Handbuch der pathogenen Mikroorganismen, hrsg. v. 
W. Kolle u. A. Wassermann, Band IV, 3 Auflage, Jena, 
1928; Hetsch H., Gholeraimmunitat und Schutzim- 
pfung, там же; Office international d’hygiene publique, 
t. XXIV, P., 1932; Rapport 6pid6miolbgique, Geneve, 
1930, № 6, 1932, № и—12. г. Вайндрах.

ХОЛЕРА ДЕТСКАЯ, устаревшее, ныне не упо
требляемое название острых (протекающих с 
тяжелыми общими и диспептпческими явлени
ями) желудочно-кишечных заболеваний детей 
раннего возраста. См. Интоксикация детская.

ХОЛЕРА ДОМАШНЯЯ (cholera nostras), ост
рое пищевое отравление, по клинической кар
тине весьма похожее на азиатскую холеру. Вы
зывается поступлением в желудочно-кишечный 
канал мяса, зараженного большим количеством 
паратифозных палочек, а также bac. proteus, 
bac. enteriditis Gartneri и др. Заболевание ха
рактеризуется острыми желудочно-кишечными 
явлениями—рвота, боли под ложечкой, понос 
(стул быстро принимает вид рисового отвара, 
характерный и для азиатской холеры). Вслед
ствие потери организмом жидкости быстро на
ступает резкая слабость, падение сердечной 
деятельности, похолодание конечностей, синю
ха; мочеотделение прекращается; нередки су
дороги икроножных мышц. При отсутствии 
надлежащего лечения смерть наступает на 3— 
4-й день. Диагноз нетруден благодаря типично® 
картине; во время эпидемии азиатской холерь! 
возможно смешение с ней (необходим бактерио
логический анализ испражнений). Лечение сво
дится к введению внутривенно солевого ра
створа, энергичному согреванию тела, сердеч
ным средствам. Профилактика—-общая для всех 
пищевых отравлений.

ХОЛЕРА КУР (Cholera galinarum), иначе ге
моррагическая септицемия птиц, 
или пастереллез птиц, заразное заболе
вание, вызываемое микробом Pasteurella avici- 
da. X. к. болеют все домашние птицы: куры, 
гуси, утки, индейки, цесарки и т. п., чаще 
молодняк. Пути заражения X. к. еще мало
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известны. Источники заражения: загрязнен
ные микробами X, к, корм, вода, кормушки, 
поилки и другие предметы из обихода птич
ника, трупы птиц, павших от X. к., кровь 
от прирезанных холерных птиц. Переносят 
микробов клещи, мухи, блохи, люди (на ру
ках, обуви, одежде). Условия распростране
ния X. к.—несоблюдение ветеринарно-санит. 
мер в хозяйстве: тесные, грязные, сырые, пло
хо проветриваемые птичники, негигиеническое 
кормление, небрежный уход, недостаточная 
чистка и дезинфекция помещений, небрежное 
обращение с пометом и т. д. Куры, болеющие 
хронической формой холеры, оставаясь на вид 
здоровыми, могут заражать других птиц. Воз
можно присутствие микробов и у здоровых 
кур (бациллоносительство). При острых фор
мах X. к. эпизоотия течет быстро, в короткий 
срок опустошая хозяйства. При хронических 
формах болезнь затягивается на годы. Та или 
иная форма зависит от условий, в к-рые попа
дает микроб. При острой форме наблюдается 
кровавый понос, птица отказывается от корма, 
сидит нахохлившись, безучастна к окружаю
щему. При хронической форме обычно наблю
даются опухоли суставов ног, крыльев, опу
холи бородок у петухов, хронический на
сморк и пр.

Лечение. При свежих вспышках холеры 
впрыскивание антихолерной сыворотки быстро 
обрывает эпизоотию, но дает кратковременный 
иммунитет. При обнаружении X. к. произво
дят тщательную сортировку пораженной пти
цы, чистку и дезинфекцию помещений и выгу- 
лов, улучшают условия содержания и кормле
ния птицы. Эти мероприятия быстро и реши
тельно ликвидируют свежие Очаги эпизоотии. 
В хронических же случаях борьба с холерой 
кур очень трудна—необходима полная изоля
ция пораженной части хозяйства от непора
женной с выделением хорошо, подготовленного 
обслуживающего персонала.

ХОЛЕРИК (от др.-греч. Chold—желчь, в пе
реносном смысде—гнев), один из четырех ти
пов темперамента (см.), установленных еще 
Гиппократом (см.). X. назывался быстро возбу
ждающийся, недостаточно продумывающий свои 
поступки, но энергичный и активный человек, 
в противовес сангвинику, также легко воз
буждающемуся, но пассивному. Бблыпая часть 
современных психологов (Кречмер, Эвальд, 
Кронфельд) связывает классификацию темпе
рамента с конституцией человека и не вводит 
терминов X., сангвиник и пр. В Советском Со
юзе Корнилов, пытавшийся классифицировать 
темпераменты по типам реакции (см.), указы
вал, что X. свойственна не столько реактив
ность, сколько активность.

ХОЛЕСТЕАТОМА, или жемчужная опу
холь, опухольное образование величиной с 
горошину со своеобразным перламутровым бле
ском, изредка встречаемая при вскрытиях в 
мягких оболочках головного мозга. Построена 
опухоль из ороговевших чешуек плоского эпи
телия (эпидермиса) и отложений кристаллов 
холестерина. Происхождение X. связывают с 
отшнуровкой зародышевого эпидермиса во вре
мя закрытия мозговой трубки зародыша. Опу- 
хольным ростом холестеатомы не обладают и 
при жизни обычно ничем себя не обнаружи
вают. Холестеатомой называют также воспали
тельные разрастания эпителия с патологиче
ским ороговением его в среднем ухе, матке, 
желчном пузыре и др.

сн2 с —сн2
СН2 | (!н

сн сн
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ХОЛЕСТЕРИН, важнейший представитель 
группы стертое (см.) в животном организме.

сн Холестерин представляет нена-
/ \ сыщенный одноатомный вторич-

сн2 сн ... |
II А СвНц—СН-(СН2)3—СН(СН3)2 

СН СН ... I I
/\ / 7 СН3

ный спирт со сложным цикличе
ским ядром, состоящим из 4 кон
денсированных гидроароматиче- 
ских колец. Такое же ядро со
держится в других стеринах и 

их дериватах—витамине А, женском половом 
гормоне, а также в желчных кислотах, являю
щихся повидимому продуктами распада холе
стерина. X. образует кристаллич. иглы, нера
створимые в воде, но растворимые в спирте, 
эфире, бензоле. Темп, плавления 147°. Холе
стерин и его сложные эфиры с высшими кисло
тами являются представителями биологически 
важной группы липоидов, повсеместно распро
страненными в клетках и жидкостях организ
ма. Богаче всего холестерином нервная ткань 
(в белом веществе мозга—до 20 % сухого веса), 
затем желчь и особенно нек-рые виды желч
ных камней. Эфиры холестерина составляют 
главную массу кожного сала, находятся в сы
воротке крови. Копростерин кала—продукт 
восстановления холестерина. Качественное об
наружение холестерина: красное окрашивание 
раствора холестерина в хлороформе от при
бавления концентрированной серной кислоты 
(Н^ О4) (проба Сальковского); количественное 
определение основано на образовании нера
створимого соединения с дигитонином (см. Ли
поиды, Стерты),

ХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ, содержание в крови 
холестерина (см.), являющегося обязательной 
составной частью крови (в норме количество 
его колеблется от 1 до 2%). Известное влия
ние на X. имеют условия питания: хроническое 
недоедание вызывает уменьшение содержания 
холестерина (гипохолестеринемия), введение 
пищи, богатой холестерином (яичные желтки, 
мозги и др.),—увеличение его (т. н. гиперхо
лестеринемия). Ряд заболеваний вызывает ко
лебания X. в ту или иную сторону.Так. нек-рые 
заболеваний печени (ретенционная желтуха, 
опухоли печени) вызывают повышение X.; та
кое же влияние на X. оказывают некоторые 
заболевания обмена веществ (подагра, ожире
ние, диабет), Наибольшее значение имеет хо- 
лестеринемия при артериосклерозе: на основа
нии работ ряда патологов (Аничков, Халатов) 
высказывается взгляд, что артериосклероз яв
ляется следствием избыточной холестеринемии, 
сопровождаемой отложением холестерина в 
стенках артерий.

ХОЛЕСТЕРИНЫ, или стерины, полицикли
ческие спирты, входящие в состав жцвотных 
и растительных организмов. Одним из пред
ставителей X. является холестерин (см.), 

ХОЛЕЦИСТИТ, воспаление желчного пузыря. 
Различают: 1) острый катарральный 
X., возникающий чаще всего в связи с катар- 
ром желудка и 12-перстной кишки, т. е. вос
ходящим путем. Он сопровождается набуха
нием слизистой оболочки пузыря и выделением 
густого, мутного, смешанного со слизью сек
рета. Последний может застревать в общем желч
ном протоке и т. о. препятствовать выделению 
желчи, благодаря чему может развиться жел
туха. Заболевание легкое, скоро проходящее.
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Рецидивирующий и хронический, катарраль- 
ный X. может привести к расширению желчных 
протоков и истончению стенки пузыря, а ино
гда, наоборот, к полипозному утолщению сли
зистой оболочки его. 2) Г н о й н ы й и некроти
ческий (дифтеритический) X. возникает в связи 
с образованием камней в желчном пузыре или 
под влиянием попадания в него с током крови 
или из кишечника микробов (при брюшном 
тифе, паратифе В, оспе, холере, дизентерии, 
пиэмии и др.). Закупорка выхода из пузыря 
желчными камнями при наличии X. может по
вести к эмпиеме его (скоплению гноя); иногда 
при этом наблюдается гнойное расплавление 
(флегмона) всей толщи стенки пузыря с пере
ходом процесса на брюшину. При дифтери- 
тическом X. на слизистой оболочке желчного 
пузыря образуются язвы, которые могут вы
звать прободение ее с последующим воспале
нием брюшины (перитонит).

ХОЛЗУН, горный хребет на Алтае, составляю
щий водораздел между верхним течением Ка
туни и р. Бухтармой и являющийся западным 
продолжением Катунских белков. X. имеет 
до 150 км длины и вытянут в направлении с 
В.-Ю.-В. на З.-Ю.-З. Достигает 2.815 м абс. 
высоты и имеет небольшое оледенение в виде 
карровых и висячих ледников. Вершины Хол- 
зуна имеют плоский, платообразный харак
тер и частью заболочены. На запад от Хол- 
зуна отходят отроги: Ивановский, Убинский 
и Ульбинский.

ХОЛИН, химическое вещество, близкое к жи
рам (важнейший представитель жирных ами- 

он ноалкоголей), содержащее-
гсн у к/ ся в!тканях растений и жи-

8?3 \гт_ вотных; у последних X. в
и±13ъпаих1 СВ0б0дН0м СОСТОЯНИИ или в 

составе лецитина найден в селезенке, брыж- 
жеечных железах, в поджелудочной железе, 
печени, мозгу, мышцах. Особенно большое ко
личество X. содержит кора надпочечников, по
чему он считается гормоном корковой части 
надпочечников. Получен синтетически действи
ем окиси этилена на триметиламин. Фармако
логическое действие объясняется возбуждени
ем (малых доз) окончаний парасимпатической 
системы, следствием чего является понижение 
кровяного давления (замедление и ослабление 
сердечных сокращений, расширение мелких ар
терий). Поэтому холин считается антагонис
том адреналина.

ХОЛЛ, Стенли, см. Голл, Гренвиль Стенли. 
ХОЛЛ, Чарлз, см. Голл,
ХОЛЛЕНД, Генри, см. Голленд.
ХОЛЛИВУД, см. Голливуд,
ХОЛМ (по-польски Chelm), город в Польше 

в Люблинском воеводстве; ж.-д. станция к 
Ю.-З. от Люблина и в 30 км к 3. от Зап. Буга; 
23.221 жит. (1921). Незначительная промышлен
ность, преимущественно по переработку про
дуктов сельского хозяйства. Холм—одйо из 
древнейших поселений края. После революции 
1905 приобрел известность в качестве одного 
из центров черносотенного православного дви
жения, возглавлявшегося епископом Евлогием 
(см. также Холмщина).

ХОЛМИКИ НЕРВНЫЕ, нервные окончания в 
поперечнополосатых мышцах насекомых; пред
ставляют собой возвышения на краю волокна 
в виде бугорка или конуса, образованные ско
плением зернистой протоплазмы, с одним или 
несколькими ядрами. Внутрь возвышения вхо
дит нервное волокно и в нем разветвляется.

ХОЛМОГОРСКИЙ ГУСЬ, см. Гуси,
ХОЛМОГОРСКИЙ СКОТ, происходит из Хол

могорского района Северного края, в 80 км 
от города Архангельска. В 1725 в Холмогор
ский район был ввезен голландский скот. В 

дальнейшем завоз иностранного скота продол
жался до второй половины 19 века. Местный 
русский скот (по складу более крупный и 
более грубый, чем в средней части СССР) в те
чение свыше 100 лет скрещивался с голланд
ским. Параллельно с этой метизацией однако 
не велось планомерной селекционно-племенной 
работы, и в настоящее время среди холмогор
ского скота можно встретить животных, пред
ставляющих все стадии перехода от местного 
скота к чисто голландскому.

По сравнению со всеми другими советскими 
породами X. с. отличается высоким ростом, рас
тянутым туловищем, широким ровным задом, 
большим живым весом. Наиболее часто встре
чающаяся масть — черно-пестрая, составляю
щая в среднем для райойа 54%. Из других ма
стей характерны красно-пестрая и буро-пест
рая, составляющие в среднем 8%. Белая окра
ска охватывает в среднем до 5% животных. 
Остальные масти попадаются редко. По дан
ным Холмогорской зоостанции средний жи
вой вес при рождении: бычков 40,5 кг, телочек 
36,2 кг. Стандартный живой вес молодняка 
холмогорской породы следующий (в кг):

Живой вес
Возраст в месяцах

1 211 3 4 5 6

Бычков........................
Телочек ........................

65
50

80
73

104
97

131
118

146
133

170
154

w Живой вес
Возраст в месяцах

7 8 9 1 10 11 12

Бычков........................
Телочек ........................

191
175

211
196

232
217

256
238

280
255

300
270

В дальнейшем средний живой вес коров изме
няется в зависимости от числа отелов, достигая 
наибольшей цифры при шестом и более отелах 
(477,8 кг). Для быков в возрасте 3—4 лет сред
ний живой вес при нормальной упитанности оп
ределяется в 660 кг, для хорошо упитанных ста
рых быков—в 735—820 кг и выше. Убойный вес 
X. с. составляет больше 50% живого! По молоч
ности X. с. стоит выше всех других советских 
пород крупного рогатого скота. По данным 
Холмогорской зоостанции (1932) на основании 
653 лактаций средние удои X. с. за 300 дней в 
условиях среднего кормления колеблются ме
жду 2.365,6 кг при одном отеле и 5.536 кг при 
шести и более отелах.
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В Ленинградской области X. с. в совхозах и 
колхозах при правильном и хорошем содержа
нии и кормлении дает средние годовые удои 
значительно более высокие: так, средний годовой 
удой за 1927/28 в совхозе «Парголово» достигал 
5.130 кг и в коммуне «Кудрово»—4.900 кг. Среди 
холмогорских коров можно также встретить 
удои в 6, 7 и 8 тыс. кг за год. Исключительно 
большие удои показала рекордистка холмогор
ской породы «Манька 190», давшая за год 
11.689 кг молока. По проценту жира в молоке 
X. с. заметно отстает от ряда других наших по
род. В среднем, молоко холмогорских коров 
имеет 3,6% жира с колебаниями от 2,8% до 
4,65%. Холмогорская порода признана плано
вой почти для всего Северного края, части Ле
нинградской и Московской областей и части 
Горьковского края. Работа по изучению и улуч
шению X. с. ведется Холмогорской зоостан
цией. С 1927 открыта государственная племен
ная книга X. с.

Лит.: Битюгов А. А., Холмогорский скот, Ар
хангельск, 1928; Государственная племенная книга хол
могорского скота,т.1, изд. Совета Гос. племенной книги..., 
Архангельск, 1929. См. также работы Холмогорской зоо
станции. ф. Диомидов.

ХОЛМОГОРЫ, село, районный центр в. Север
ном крае, пароходная пристань на Сев. Двине, 
в 83 км от Архангельска; 1.003 жит. (1926). 
Одно из древнейших поселений на севере Евро
пейской части Союза. До возникновения Архан
гельска (см.) в конце 16 в. X. являлись круп
нейшим административным и торговым центром 
края. В X. английские купцы имели контору 
и торговые склады; здесь же была основана 
первая в России канатная фабрика. Из памят
ников старины сохранился Преображенский 
собор (построен в 1685) и др. X. служили местом 
ссылки; в 1907—09 здесь находился в ссылке 
тов. Ворошилов. Площадь района 5.774 км2; 
29.246 жит. (1932). Ведущей отраслью хозяйст
ва является молочное животноводство; район 
является рассадником племенного холмогор
ского скота (см.). Имеется машинно-сенокосная 
станция. Из кустарных промыслов развиты: 
судостроение (постройка ботов), изготовление 
тары для рыбы, сапожный и шорный.

ХОЛМС (Holmes), Оливер Вендель (1809— 
1894), популярный сев.-америк. писатель, врач, 
позднее профессор анатомии и физиологии. 
Представитель буржуазно-либеральной интел
лигенции. Сотрудничал в журнале «Atlantic 
Monthly» с самого его основания (1857). Автор 
многочисленных стихотворений (преимущест
венно «на случай»); наибольшей популярностью 
пользуются его философско-юмористические 
книги («The Autocrat at the Breakfast Table», 
1859; «Over the Teacups», 1890, и др.), в к-рых 
он выступил против пуританских традиций Но
вой Англии во имя буржуазного индивидуа
лизма. Романы X. представляют попытку психо
логического анализа в свете теории наслед
ственности (лучший «Elsie Venner», 1861). Пи
сал также на медицинские темы («Homeopathy 
and its Kindred Delusions», 1842, и др.)

С оч. X.: Works, 14 vis, 1892; Autocrat edition, 13 vo
lumes, 1904.

ХОЛМ СКАЯ, станция в Крымском р-не Азово- 
Черноморского края; расположена в предгор
ной полосе, в 6 км к Ю. от Линейной (на линии 
Тихорецкая—Новороссийск); 10.063 ж. (1926), 
гл. обр. украинцы. Основные культуры—пше
ница, кукуруза, подсолнух; развиты также та
баководство, виноградарство и садоводство; в 
последние годы заметно внедрение хлопка и 

сои. В окрестностях—залежи строительного 
известкового камня.

ХОЛМСКАЯ, Зинаида Васильевна (р. 1866), 
драматич. артистка, ученица Моск, филармо
нического училища по классам А. И. Южина 
и В. И. Немировича-Данченко (см.). С 1892—на 
сцене провинциальных театров, а с 1895—в 
Петербурге. Играла молодых героинь, потом 
перешла на характерные драматические роли. 
В 1908 Холмская стала во главе основанного ею 
театра пародий «Кривое зеркало», имевшего 
большое влияние на репертуар и направление 
большинства так называемых театров-миниа
тюр того времени, существовавшего до 1930 
(с перерывом с 1918 до 1923). В 1930 Холмская 
покинула сцену.

ХОЛМЩИНА, область, расположенная на 
левом берегу р. Зап. Буга, в пределах современ
ного Люблинского воеводства Польши, у вост, 
границы этнографической Польши с Зап. Укра
иной. В 11 в. «Холмская Русь», как ее назы
вали русские буржуазные и дворянские исто
рики, включала города Брест, Холм, Белз и 
Перемышль. В 1366 Холмско-Белзский княже
ский удел был присоединен к Польше, нацио
нальное и религиозное давление к-рой на мест
ное украинское население особенно усиливает
ся со второй половины 16 века. С 1596 после 
Брестской церковной унии среди населения 
распространяется униатское вероисповедание. 
В конце 18 в. во время разделов Польши Холм
ская область была присоединена к Австрии. В 
1809 X. вошла в состав герц. Варшавского, а 
с 1815—Царства Польского. После восстаний 
1831 и 1863 царизм проводит политику насиль
ственной, русификации X. и обращения униа
тов в православие. В 1874 на почве религиозно
го гнета вспыхнули волнения среди униатского 
населения. В 1875 уния была отменена и униат
ское население якобы добровольно было обра
щено в православие. Русификация X. завер
шается созданием в 1912 из ряда уездов Люб
линской и Седлецкой губ. новой Холмской губ. 
(13.500 км2, 1.087 т. жит.) и выделением ее из 
Царства Польского. По данным переписи 1913, 
в уездах X. насчитывалось 49% украинцев и 
русских, 8% поляков. .Во время войны 1914— 
1918 X. была оккупирована австро-венгерскими 
войсками. По Брестскому договору (1918) меж
ду Австро-Венгрией и Украинской центральной 
радой (см.) X. должна была отойти к Украине. 
Это вызвало взрыв шовинизма среди польских 
легионов (см. Галлер-, Иосиф), сформированных 
с согласия австр. командования. После авст
рийской революции 1918 Холмщина была за
хвачена польскими отрядами под командова
нием Рыдзь-Смыглого. Во время импералисти- 
ческой войны население Холмщины сильно по
страдало от военных действий и сократилось 
с 768 т. до 522 т. Польская буржуазия в 
свою очередь проводит в Холмщине поли
тику насильственной полонизации украинско
го населения. См. Украина Западная. С. Б.

ХОЛОД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Значение 
холодильной промышленности в системе народ
ного хозяйства отдельных стран растет с каж
дым днем. Холодильная техника, несмотря на 
свою молодость, проникает почти во‘ все от
расли промышленности. Однако главнейшими 
потребителями холода являются пищевая и хи
мическая промышленность и производство ис
кусственного льда. Сохранение пищевых про
дуктов при помощи холода основано на замедле
нии происходящих в них химических процессов
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с понижением температуры. Но понизить тем
пературу без физических изменений продук
та можно только до температуры замерзания. 
Температура замерзания для мяса и большин
ства пород рыб близка к 1° С. При этой темпера
туре возможный срок хранения ограничивается 
несколькими неделями; часто же продукт тре
буется хранить более продолжительное время, 
и поэтому приходится прибегать к заморажива
нию продуктов и хранению их при значительно 
более низких температурах (подробнее см. Хо
лодильная обработка и хранение скоропортя- 
щихся.продуктов, Холодные склады Хладотранс- 
порт). В пищевой пром-сти. и гл. образом в об
служивании ж.-д. транспорта скоропортящихся 
продуктов почетное место отводится льду, по
лученному искусственным путем от холодиль
ных машин. Искусственный лед также широко 
применяется в домашнем быту для охлаждения 
малых холодных шкафов, для производства мо
роженого и т. д. Достаточно указать, что в 
США производство искусственного льда стоит 
на девятом месте среди других отраслей про
мышленности.

Наряду с сохранением скоропортящихся про
дуктов охлаждение в широком масштабе при
меняется в химической пром-сти, где холодиль
ная техника разработала новые способы полу
чения кислорода и азота из воздуха. В произ
водстве азотистых соединений искусственное 
охлаждение играет огромную роль. Разложение 
газов на их составные части происходит при 
весьма низких температурах. Здесь широко 
применяется метод регенерации холода от хо
лодных продуктов разложения к более теплому 
газу, поступающему на разложение. Однако 
этого холода нехватает, и в систему включают
ся специальные холодильные установки* Напр. 
новые методы разложения коксового газа на 
его составные части на заводах синтетического 
аммиака предусматривают предварительное ох
лаждение газа до —50° С от достаточно мощных 
холодильных установок. При новом способе 
очистки светильного газа ранее всего выде
ляется нафталин. Эта очистка играет весьма 
важную роль при передаче газа на дальнее 
расстояние. В зимние месяцы при естественном 
охлаждении газа в трубопроводе нафталин сам 
собой выпадает, закупоривая трубопровод и 
всю арматуру. Очистка труб связана с больши
ми расходами. В 100 м3 газа при 4-25° содержа
ние нафталина равно 56,6 г, при 0°—ок. 4,5 г. 
При охлаждении газа до ^-5° практически весь 
нафталин выпадает частью в виде белых кри
сталлов, частью в виде масляного раствора» 
Обычно в производствах светильного и коксо
вого газа возникают большие количества отбро
сового тепла. Применение абсорбционных хо
лодильных машин позволяет использовать это 
тепло для производства холода. В Рурской 
области существует подобная установка мощ
ностью в один миллион кал/ч.

Примером разложения жидких смесей на со
ставные части является рафинирование нефти 
по способу Edeleanu. Очистка состоит в отделе
нии алифатических, богатых водородом соеди
нений (рафинат) от ароматических, бедных во
дородом (экстракт), и производится с помощью 
добавления жидкой SO2» Наиболее полное раз
деление наступает при низких температурах» 
Практически работают при —10° С, применяя 
холодильные машины, в этих случаях обычно 
работающие тем же сернистым ангидридом. 
Нефтяная пром-сть располагает при нефтепере

гонных заводах весьма крупными холодильны
ми установками, к-рые применяются для очист
ки тяжелых масел от парафина. С одной сторо
ны, депарафинизация позволяет получать вы
сокосортные масла, не замерзающие при низ
ких температурах, с другой—самый парафин 
является достаточно ценным продуктом. Пара
финистый дистиллат проводится через ряд по
следовательно расположенных групп кристал
лизаторов, охлаждаемых рассолом. В условиях, 
применяемых наГроенефти, дистиллат темпера
турой до 4-40° в первый раз охлаждается до 4-4°, 
при этом из него выпадает ок. 16,7% парафи
на. Затем дистиллат фильтруется и направля
ется на второе охлаждение. Здесь его темпера
тура понижается до —12°, причем снова выпа
дает ок. 5,8% парафина. Холодильные устано
вки обычно в этом случае работают с двумя 
температурами испарения. Мощность их дости
гает 3—4 млн. нормальных кал/ч. Бакинская 
установка рассчитана на охлаждение дистилла- 
та до —40°, т. е. до температуры, обусловли
вающей полное вымерзание парафина.

Холод весьма широко используется также 
для кристаллизации солей из маточных рас
творов. Примером, заслуживающим внимания 
благодаря своему масштабу й экономичности, 
может служить производство глауберовой со
ли (Na2SO4) из водных растворов глауберо
вой соли и хлористого марганца. Температур
ные коэффициенты растворимости этих солей 
очень различны. В то время как MgCl2 очень 
хорошо растворяется при низких температурах 
и затем при дальнейшем охлаждении остается 
растворенным, глауберова соль ниже 0° почти 
полностью выпадает в виде кристаллов. Во 
всех процессах, где охлаждение не является 
самоцелью, а лишь используется в целях кри
сталлизации, вполне возможно производить ре
генерацию холода, направляя конечный холод
ный рассол навстречу новому теплому рассолу 
или используя его в целях переохлаждения хо
лодильного агента. Холодильная установка в 
германской калийной пром-сти для производ
ства глауберовой соли обладает холодопроиз
водительностью в 10 млн. нормальных кал/ч.

Весьма интересное приложение холода мож
но встретить в горнопроходческом деле. Метод 
искусственного окаменения Грунта при про
ходке отдельных шахт в последнее время на
ходит широкое распространение (см. Замора
живание шахт, Замораживание грунта). По
мимо проходки вертикальных шахт этот метод 
не раз применялся при проходке горизонталь
ных тоннелей. Исключительный интерес в этом 
отношений представляют нек-рые сооружения 
в Сев. Америке, Англии (тоннель под Темзой) и 
парижский метрополитен. При постройке мос
ковского метрополитена в условиях максималь
ного обилия различного рода плывунов также 
применяется искусственный холод на отдель
ных участках работы. Не менее важным яв
ляется применение холода для получения кон
диционных или наиболее благоприятных для 
различных производств температур воздуха. 
Это в равной степени относится и к охлаждению 
жилых и общественных помещений и к различ
ным производственным предприятиям, в к-рых 
важно поддержание определенных температур и 
влажности в воздухе. Сюда относятся текстиль
ная пром-сть, особенно производство искусст
венного щелка (см»), где ряд процессов (напр. 
созревание вискозы) требует определенной тем
пературы и влажности воздуха. Вискоза в наст.
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время используется не только для фабрика
ции искусственного шелка. Она применяется 
для производства пленки, целлофана, искус
ственных подошв и т. п., причем при обработке 
ее для этих целей необходимо искусственное 
охлаждение. Но и производство естественного 
шелка также не обходится без применения хо
лода. В этом отношении показательны опыты 
по замаривайию шелковичных коконов.

При новых методах получения искусственно
го каучука из нефти или паров винного спирта 
широко применяется искусственный холод. Хо
лод приходит на помощь и таким отраслям 
промышленности,как кожевенная, бродильная, 
дрожжевая, сахароварение, производство вин, 
парфюмерное производство, мыловарение, про
изводство кинопленки и фотографических пла^ 
стинок, и множеству других менее значитель
ных. Хранение мехов, лечебных сывороток 
и т.п. вызывает необходимость применения ис
кусственного охлаждения. На военных судах 
устраиваются специальные судовые (углеки
слотные) холодильные установки, назначением 
которых является поддержание определенной 
температуры в пороховых погребах (в трюмах).

В стадии опыта находится вопрос о приме
нении холода для спасения погибающих ко
раблей. Роль холода в промышленности стано
вится огромной, и возможности в этом весь
ма интересном деле растут чуть ли не с каж
дым днем.

Лит.: Планк Р., Новейшие течения в области 
производства и применения искусственного холода, М.— 
Л., 1932; его. же, Американская холодильная тех
ника, М.—Л., 1931; Григорьева С. Т., Холод 
в природе и технике, 3 изд., М.—Л., 1932; Э ст р и н 
С. Г., Применение холода в горном деле и подземных 
строительных работах, СПБ, 1914; Пучков П., За
мораживание калийной шахты № 2 в Соликамске, «Хо
лодильное дело», М., 1930, № 9—10; Иольсон Е.Б. 
и Бунин М.Б., Холодильные установки для фабрик 
вискозного искусственного шелка, там же, 1932, № 1—2; 
Н i г s c.h М., Die Kaltemaschine, 2 Aufl., В., 1932; 
Pabst R., Die Khltemaschinen in der chemischen In
dustrie, «Zeitschrift far die gesamte Kaite-Industrie», Ber
lin, 1925, Jahrg. 32; Linde R., Neueres aus dem Ge- 
biet der Gaszerlegung mittels tiefer Temperatur, там же, 
1927, № 11 und 12; Plank R., Die Beziehungen zwi- 
schen der Kaitetechnik und der chemischen Industrie, там 
же, 1930, № 11. В. Блинов.

ХОЛОДИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ. По харак
теру холодильной обработки скоропортящиеся 
продукты можно разделить на две основные 
группы: охлажденные и замороженные. Плоды 
и овощи представляют собой живые организмы, 
и сохранение их в живом состоянии является 
целью холодильного хранения. Порча продук
тов происходит под влиянием микроорганиз
мов и ферментов. Понижение температуры за
медляет деятельность тех и других, однако низ
кими температурами они не убиваются, и, как 
только действие холода прекращается, они 
снова начинают свою разрушительную работу. 
Поэтому чем ранее производится охлаждение 
продуктов (мяса непосредственно после убоя, 
рыбы—после улова, плодов—после съемки с 
дерева и т. п.), тем больше срок их хранения. 
Соблюдение чистоты при заготовке продукта 
уменьшает количество микроорганизмов на про
дукте. Охлажденные продукты хранятся при 
температуре выше точки замерзания; поэтому 
хранить их можно только очень непродолжи
тельное время [мясо при 4-15°—ок. 2—3 дней, 
при 0°—20 дней, охлажденную рыбу во льду 
(0°)—12—14 дней, во льду из морской воды 
(—3°)—ок. 26 дней]. Замороженные продукты 
стойки при хранении, т. к. при температуре 

ниже —10° и микроорганизмы и ферменты пре
кращают свою деятельность, и сроки хранения 
продуктов ограничиваются гл. обр. такими, не
зависимыми от температуры процессами, в ре
зультате к-рых происходит ухудшение качества, 
продукта» напр. разложение жира под влия
нием кислорода воздуха и усушка продукта * 
Кроме температуры влажность окружающего* 
воздуха также является одним из важнейших 
факторов при хранении продуктов. Влажность 
в пределах от 80% до 90% является наиболее 
благоприятной для хранения (уже при 85% 
плесени теряют способность поглощать влагу 
с поверхности продукта). При хранении охла
жденного мяса очень важно получение на про
дукте корочки подсыхания. Чтобы сделать 
условия температуры и влажности одинаковы
ми около всей поверхности продукта, необхо
дима циркуляция воздуха; в противном случав 
в местах соприкосновения продуктов между со
бой, во впадинах и т. д. могут создаться уело- 
вия повышенной температуры и влажности, не
благоприятно отражающиеся на хранении про
дукта. Для удаления зййахов, выделяемых про
дуктами, периодически производится замена 
воздуха в камерах свежим наружным воздухом 
(лучше всего с фильтрацией последнего).

Охлаждение продуктов. Охлаждение продук
тов производится в холодильных камерах, б. ч. 
с воздушным охлаждением; большей скорости 
охлаждений на мясокомбинатах достигают при 
помощи охлаждения так наз. системой спрей- 
деков (напр. ту
ши крупного рога
того скота охлаж
даются в 24 ча
са до 0°). Спрей- 
деки (рисунок 1) 
представляют со- 
бой поддоны, ус
траиваемые у по
толка камеры в 
форме второго (ло
жного) потолка; в 
них распыливает- 
ся рассол, охлаж
дающий воздух, 
к-рый благодаря 
большому удельному весу спускается в камеру 
с одной стороны поддона, омывая и охлаждая 
туши, нагревается, поднимается снова вверх с 
другой стороны поддона и наконец снова попа
дает в пространство, занимаемое рассолом. Ох
лаждение рыбы производится посредством пог
ружения ее в холодную морскую воду или рас
сол, орошением холодным рассолом или нако
нец при помощи укладки рыбы слоями в прес
ный или из морской воды лед (крупная рыба, 
не больше 2 слоев, мелкая—3). Для ускорения 
процесса необходимо, чтобы лед таял и вода 
омывала рыбу, т. к. теплоемкость и теплопро
водность воды больше, чем воздуха. Антисеп
тический лед почти удваивает сроки хранения 
охлажденной рыбы. Предварительное охлаж
дение фруктов, ягод и т. п. может произво
диться или в камерах холодильника или же— 
при транспорте—в вагонах при помощи стан
ций предварительного охлаждения. При очень 
длительных перевозках применяется иногда 
подмораживание продукта: охлажденное мясо 
из Аргентину перевозится в течение 30 дней 
при -2°, из Австралии—42 дней при -3°. Касье 
предложил хранить рыбу во льду из морской 
воды с точкой таяния —3° (26 дней).

Рис. 1. Спрейдек.
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Заморажцвание. После того как температура 

продукта понизится до точки замерзания (мясо 
-1°, яйцо —0,6°, картофель ок.—1,5° до —2°), 
вода, содержащаяся в нем, начинает переходить 
в лед. Чем ниже температура, тем больше вы
мерзает воды, причем каждой температуре со
ответствует определенное количество вымерз
шей из продуктов воды (рис. 2). При криогид
ратной точке (напр. для мяса от —63° до —65°)

Рис. 2. Вымерзание воды из скоропортящихся 
продуктов при замораживании.

замерзает наконец вся оставшаяся незамерз
шей жидкость в продукте. При замораживании 
продуктов требуется достигнуть максимальной 
обратимости процесса, т. е. чтобы продукт по
сле оттаяния не отличался от первоначального. 
Последнее достигается при помощи быстрых 
способов замораживания, т. к. в этом случае 
происходят наименьшие изменения в продукте 
при размораживании. Необратимость явлений 
при замораживании связана: 1) с расширением 
воды, содержащейся в продукте при замерза
нии, 2) со скоростью замораживания и 3) де
гидратацией (обезвоживанием). Мелкокристал
лическая структура замороженного продукта— 
фактор, обеспечивающий обратимость процес
са,—достигается увеличением скорости замо
раживания не менее чем в 20 раз. Увеличить 
скорость замораживания можно увеличением 
разницы температур между продуктом и охлаж
дающей средой, увеличением поверхности про
дукта (иными словами, уменьшением его тол
щины), заменой воздуха как охлаждающей 
среды средой, более теплоемкой и теплопровод
ной (напр. растворы NaCl, СаС12, жидкая СО2 
и т. д.); так напр., курица весом в 1 кг замер
зает при —12° в воздухе в 2 суток, а в рассо
ле— при —18° в 1 час.

Замораживание мяса в воздухе производится 
в подвешенном состоянии, на стеллажах, дере
вянных решотках, брусках (редко за недостат
ком места на полу); птица замораживается в 
открытых ящиках; яичный меланж—в жестян
ках; ягоды—в формах, бочках и т. п. Медлен
ное замораживание производится при темпера
туре воздуха от —10° до —14°; острое с усилен
ной циркуляцией воздуха—при —18° и ниже. 
Быстрое замораживание производится в ско- 
роморозилках. Их существует Много типов. 
Способ Оттезена заключается в непосредствен
ном погружении продукта (напр. рыбы, мяса, 
птицы) в рассол из NaCl. Соль проникает в про
дукт в очень малом количестве, т. к. продукт 

находится в рассоле очень недолго (от 8 мин. до 
6 час.), и в первые же моменты наружный слой 
его (а также влага на его поверхности) образует 
замерзшую корочку, мешающую соли диффун
дировать в продукт. Для уменьшения проник
новения соли Оттезен предложил замораживать 
в замерзающем рассоле или же добавлять в рас
сол глицерин (5 % глицерина понижают тем
пературу замерзания рассола на 1°). Чем ниже 
температура продукта перед замораживанием, 
тем слабее проникает соль в продукт. Поэтому 
продукты (напр. рыбу) перед заморажива
нием необходимо подвергать предварительно
му охлаждению. После замораживания продукт 
необходимо промыть от соли погружением да 
несколько секунд в бак с водой в 40—60° и 
подвергнуть глазировке (см. ниже).

По способу Кольбе (лабиринтному) замора
живание продукта (гл. обр. мелкая рыба и рыб
ное филе) происходит во время движения тазов 
с продуктом по охлажденному рассолу. Так 
как здесь имеет место одностороннее заморажи
вание, то верхние слои продуктов должны иметь 
крупную кристаллическую структуру, ниж
ние—мелкокристаллическую. По второму спо
собу Кольбе (подводный колокол) заморажива
ние производится в металлических коробках, 
погруженных вместе с продуктом в рассол. 
Проникновение рассола предупреждается воз
душным замком, образующимся благодаря то
му, что крышка коробок имеет несколько боль
шую высоту, чем сама коробка. При способе 
Тейлора рыба замораживается в то время, ког
да она проходит на конвейере по коридору, где 
орошается охлажденным рассолом. Способ Z 
(рис. 3) заключается в орошении продукта (в 
таре или без нее) распыленным рассолом. Мно
гоплитная установка Бердзая (рис. 4) предста
вляет собою шкаф, снабженный изоляцией; в

Рис. 3. Скороморозилка системы Z.

нем находятся полые металлические (алюми
ний, монель и т. п.) плиты, по к-рым может 
протекать или холодильный агент (аммиак) или 
же рассол. Между плитами помещается про
дукт в таре. Расстояние между плитами мо
жет регулироваться по желанию. Способ Хри- 
стодуло заключается в орошении продукта 
в металлических коробках охлажденным рассо
лом, причем последний используется дважды: 
сначала он охлаждает верхнюю поверхность 
коробки, затем стекает с нее и охлаждает ее 
снизу, задерживаясь в поддоне под коробкой. 
Комаров и Планк предложили замораживать 
продукты в испаряющейся СО2. Типов скоро- 
морозилок очень много, здесь описаны только 
важнейшие из них. При замораживании в рас
соле, температуры замораживания ограничива
ются криогидратной точкой рассола (напр. для 
NaCl —21,2°). При помощи СаС12 можно пони
зить температуру замораживания до -40,-45°, 
но такое понижение температуры в наст, время 
не применяется, т. к. неблагоприятно отражает
ся на обратимости процессов замораживания.
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Расмуссен считает критической температурой 
для мяса в этом случае —15°; необратимые изме
нения в яйце происходят даже при -6°. При 
быстром замораживании продуктов их темпе
ратуру не следует понижать более температуры 
хранения, так как помимо излишней затраты 
холода на добавочное понижение температуры 
произойдет изменение структуры продукта при 
повышении его температуры в камере хранения.

Рис. 4. Скориморозилка системы Бердзая.

Для замораживания могут применяться ох
лаждающие смеси, напр. смесь льда с солью. 
Отметим здесь замораживание рыбы (иногда 
подмораживание только) во льду с солью, в ча
нах со спуском й без спуска рассола. «Цинко
вый» способ заключается в том, что слой рыбы 
в чанах закрывается листами оцинкованного 
железа для предохранения рыбы от соприкос
новения с лежащим под ней слоем льда и соли. 
Применяется также орошение или погружение 
рыбы в образующийся рассол.

Для замораживания филе (чистое мясо, от
деленное от костей, сухожилий и пр.) из рыбы, 
мяса, птицы особенно удобна многоплитная 
скороморозилка Бердзая. Замороженное филе 
может приготовляться из охлажденной напр. 
рыбы, мяса или же после предварительного за
мораживания напр. рыбы. Замороженное филе 
должно перевозиться в изотермической (рис. 5) 
таре (из гофрированного картона, чакана, они- 
лок и т. п.), в к-рую оно упаковывается после 
обертывания его в пергамент (коробки из пара
финированного картона и др.). Подобно филе

Рис. 6. Мясо филе.

могут заготовляться в формах различного вида 
плоды (персики, абрикосы, яблоки, клубника, 
смородина, малина и т. п.) с сахаром и без са
хара, овощи (спаржа, зеленый горошек и г. д.), а 
также фруктовые и ягодные соки (рис. 6).

Глазировка. При хранении мороженой ры
бы, филе и т. п. применяется глазировка, т. е.

б. с. э.т.ьх.

получение на продукте ледяной корочки, пре
дохраняющей продукт от усушки.

Хранение. Охлажденное мясо хранится в 
подвешенном состоянии и так, чтобы туши (чет
верти, полутуши) не соприкасались друг с дру
гом. Продукты в таре, а мороженые (рыба, мя
со) и без нее, устанавливаются в штабели на 
бруски или решотки, уложенные на пол. Шта
бели не должны примыкать к стенкам, чтобы не 
затруднять ухода за охлаждающими приборами 
и надзора за состоянием продуктов; отдельные 
ряды штабеля перекладываются деревянными 
прокладками для циркуляции воздуха; такими 
же прокладками штабели отделяются от колонн. 
Высота штабеля зависит от рода продукта, 
прочности перекрытий, высоты камеры. Между 
воздушными каналами и верхом штабеля остав
ляется свободное пространство (0,5 м), чтобы не 
нарушать циркуляции воздуха. Температура 
в холодильной камере не должна иметь коле
баний, т. к. последние имеют следствием рост 
кристаллов в мороженых продуктах, что унич
тожает в конце-концов все преимущества бы
строго замораживания. Кроме того колебания 
температуры приводят к изменению влажности, 
что может повести к ухудшению качества про
дукта. При хранении происходят в продуктах 
изменения: 1) физические (изменения 
консистенции, цвета, запаха, вкуса, потери в 
весе — усушка); 2) гистологические 
(изменение структуры); 3) микробиоло
гические; 4) химические (напр. и про
цессе созревания мяса, дозревания плодов, уве
личения кислотности жира и т. д.)? Усушка про-

Рис. 6. Замороженная клубника.

дуктов зависит от величины поверхности про
дукта и ее характера, рода продукта, скорости 
движения воздуха и его влажности, температу
ры и продолжительности хранения. Охлажден
ные продукты хранятся при температурах, 
близких к 0°, мороженые при длительном хра
нении не выше —10°; такие продукты, как напр. 
жирная рыба, должны сохраняться при темпе
ратуре не выше —18°.

Комбинированные способы хранения. К та
ким способам нужно отнести хранение продук
тов (плоды, яйца, птица, молоко и т. д.) при 
комбинированном действии понижения темпе
ратуры и газообразной СО2. Влияние темпе
ратуры замедляет действие ферментов и микро- 
организмов, СО 2 прекращает развитие микроор
ганизмов. Благодаря этому можно производить 
хранение при более высоких температурах. Ко
личество СО2 зависит от рода продуктов, (так 
например, для яблок требуется не более 11%, 
яиц—88% и т. п.). СО2 производит на нек-рые 
продукты отрицательное действие, отражаю
щееся не на их пищевых свойствах, а на их то
варной ценности (мясо приобретает на поверх
ности кофейный цвет). Особенно благоприятно 
действие СО2 на продукты с убитыми фермента
ми (вареные яйца, мясо и т. д.). В заводском

2
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масштабе в наст, бремя применяемся в Зап. Ев
ропе пока только хранение в СО2 яиц. К комби
нированным способам хранения относится и 
хранение яиц в известковом растворе, жидком 
стекле и т. п.

Подготовка замороженных и охлажденных 
продуктов для потребителя (придание товарно
го вида, приготовление стандартных разрубов, 
кусков и т.п.) производится в расфасо
вочных предприятиях.

Дефростация. Под дефростацией разумеет
ся искусственное согревание или разморажи
вание продуктов в особых камерах холодиль
ника—дефростерах, снабженных устройствами 
как для охлаждения, так и для отеплейия по
ступающего в них воздуха. Дефростация необ
ходима при выпуске из холодильника охлаж
денных грузов, как плоды, ягоды, яйца и др., 
чтобы путем их согревания избежать выпадения 
росы на их поверхности, т. к. увлажнение имеет 
следствием усиленное развитие микроорганиз
мов на продукте. Дефростация мороженого мя
са дает возможность получить продукт, близ
кий по своим свойствам к охлажденному мясу 
(более ценному). Дефростация мяса должна про
изводиться в течение 2—3 суток при температу
ре от 0°до + 89 и влажности вначале от 90—95 %, 
в конце 70% для получения корочки подсыха
ния. После дефростации мясо иногда выдержи
вают в течение 1—3 суток для того, чтобы белки 
мяса поглотили обратно ту воду, к-рая была из 
них удалена при замораживании. Существует 
ряд способов быстрой дефростации мяса, как 
напр. Нельсона, Рейсона и др. Интересен спо
соб Рейсона: туша, поворачиваясь около своей 
оси, омывается в течение 5 мин. распыленной 
водой и затем дефростируется в той же камере 
в 24 ч. при+29%

Лит.: П ланч Р., Новейшие течения в производ
стве и применении искусственного холода, М.—Л., 1932; 
Касаткин Ф. С. и Кох Ф. Э., Технология птице- 
продуктов, ч. 1, М.—-Л., 1933; Б е р е з и н Н. Т., Холод 
в рыбной промышленности, М.—Л., 1933; Огура 3. 
и Фудзикава К., Замораживание рыбы, М.—Л., 
1933; Церевитинов Ф. В., Химия свежих пло
дов и овощей, 2 изд., М., 1933; М о н в у а з е н А., Холо
дильное хранение пищевых продуктов, М.—Л., 1930; 
Rasmusson L., Die Lebensmittel und ihre Aufbe- 
wahrung, Hannover, 1931; журн. «Холодильное дело» 
(Москва, 1932—); «Zeitschrift fur die gesamte Kalte-Indu- 
strieHB., 1894—); «Ice and Refrigeration» (Chicagoand N. Y., 
1891—); «Bulletin international de renseigneipent frigori- 
fique» (Paris). ф, Касаткин.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ДЕЛО, см. Холодильная обра
ботка и хранение скоропортящихся продуктов.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ДЕЛО В СССР, охватывает со
вокупность мероприятий по применению искус
ственного холода для обслуживания производ
ства или заготовки скоропортящихся продук
тов. Холодильные предприятия входят в си
стему отдельных производств или существуют 
самостоятельно, обслуживая заготовку одного 
или нескольких продуктов в отдельных райо
нах или распределение и потребление продук
тов (см. Холодные склады). Связующим звеном 
между производственной и распределитель
ной холодильной сетью является холодильный 
транспорт (железнодорожный, водный и гуже
вой), в местах перевалки—транзитно-перева
лочные холодильники и холодильники в портах 
для обслуживания операций по экспорту.

Холодильное хозяйство России возникло в 
конце 19 века, но развернулось лишь во вре
мя империалистской войны. К началу Октябрь
ской революции вся холодильная сеть опреде
лялась 58 единицами. Емкость камер хранения 
холодильников составляла 57,3 тыс. т, суточ

ная пропускная способность морозилок равня
лась 1.235 т и холодопроизводительность ус
тановленных компрессоров 20,3 млн. нор
мальных кал/час. Географическое размещение 
дореволюционной холодильной сети с народ
нохозяйственной точки зрения было нерацио
нальным. Распределительные холодильники бы
ли сконцентрированы в Москве и Ленинграде. 
Производственные холодильники обслуживали 
«лишь две отрасли: боенское дело и рыбный про
мысел. Совершенно не имела холодильных уста
новок и охлаждаемых камер хранения сеть роз
ничной торговли скоропортящимися продук
тами. Не лучше обстояло дело с изотермическим 
транспортом. К началу Октябрьской револю
ции парк изотермических вагонов определялся 
5:900 единицами, что в переводе на 2-осное 
исчисление составляет 6.500 вагоно-ледников. 
Водные перевозки, имеющие для народного 
хозяйства огромное значение, не были обеспе
чены соответствующим хладотранспортом. Тех
ническое состояние холодильных предприятий 
было неудовлетворительно. .

Резко изменилось состояние X. д. после Ок
тябрьской революции. Все холодильные пред
приятия перешли в ведение государственных, 
частью кооперативных организаций. Из них 
базисно-распределительные и транзитно-пор
товые холодильники принадлежат Государст
венному всесоюзному холодильному объедине
нию, Хладоцентру и частью системе потребко
операции. Все производственно-заготовитель
ные холодильники находятся в ведении соот
ветствующих производственных организаций: 
холодильники при мясокомбинатах принадле
жат Главмясу, холодильники на промыслах— 
Главрыбе и т. д. Железнодорожный холодиль
ный транспорт принадлежит НКПС, водный— 
Наркомводу. В течение 1918—25 восстанавли
вались холодильники, вышедшие из строя в пе
риод гражданской войны. С 1925—26 пристуц- 
лено было к форсированному строительству 
новых холодильников и было введено в экспло- 
атацию 35 холодильников общей емкостью 
32,5 тыс. т, т. е. фактически за 4 года (1925—28) 
к началу первой пятилетки холодильная ем
кость Союза достигла 89,9 тыс. т, что соста
вляет 156,7% дореволюционной холодильной 
емкости. Рост холодильного хозяйства до нача
ла первой пятилетки виден из след. табл.

Годы Емкость камер 
хранения в т

% роста ем
кости

1917........................ ................... 57.329 100,0
1925 ............................................ 58.655 102,3
1926 ............................................ 68.849 120,1
1927 ............................................ 78.984 137,7
1928 ............................................ 89.846 156,7

Новое строительство 1925 — 28 в основном 
шло по линии создания портовых и базисно
распределительных холодильников. За период 
строительства 1925—28 в связи с возобновле
нием и быстрым ростом экспорта скоропортя
щихся продуктов в основных портах Союза 
было сдано в эксплоатацию 5 портовых холо
дильников общей емкостью 18.500 т (Ленин
град—№ 1—7.500 т, Новороссийск—3.200 wi, 
Севастополь—1.500 т, Одесса—5.200 т и По
ти—1.100 т). Указанное строительство пор
товых холодильников создало прочную мате
риально-техническую базу для экспорта ско
ропортящихся продуктов. В этот же период
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(1925—28) было начато строительство холо
дильников и холодильных цехов в яично- 
птичной и молочно-масляной отраслях пище
вой промышленности. Наряду с ростом хо
лодильной сети и ее емкости росло и поступ
ление грузов на холодильники. Динамика по
ступления грузов на все холодильники Союза 
(в тыс. ж) видна из след. табл.
1920/21 1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27

52,3 106,6 105,2 88,9 172,2 189,6 257,4

Мясо, масло и рыба в 1920/21—1926/27 за
нимали основное место в грузообороте холо
дильников. Поступление остальных скоропор
тящихся продуктов (птица, фрукты, яйца и т. д.) 
росло параллельно с ростом холодильной ем
кости и популяризацией преимуществ X. д. 
Огромные успехи первой пятилетки по росту 
промышленности, сельского хозяйства, транс
порта и всех остальных отраслей народного 
хозяйства сказались и на развитии X. д. и 
пищевой промышленности Союза. Пищевой 
промысел превращается в мощную пищевую ин
дустрию и это по-новому поставило вопрос о 
роли и значении искусственного холода. X. д. 
стало неотъемлемой частью, цехом всех отра
слей пищевой пром-сти, производящих ско
ропортящиеся продукты питания. Ряд отраслей 
(яично-птичная, масляная) перешел от ледо
соляного охлаждения к машинному. Мясная и 
рыбная пром-сти начали широко пользоваться 
искусственным холодом. Холодильное строи
тельство первой пятилетки по своему направле
нию резко отличается от строительства преды
дущих лет. До начала первой пятилетки до 
80% нового строительства падало на долю 
портовых и распределительных холодильни
ков, в первой пятилетке сильно возросла роль 
производственных холодильников, и на до
лю их падает 44,1% всей сданной в эксплоата- 
цию емкости и 62,2% холодопроизводитель
ности установленных компрессоров. Значи
тельная часть установленной холодопроизво
дительности приходится на предприятия мяс
ной промышленности и рыбной промышлен
ности (см.). Наряду со значительным ростом 
производственных холодильников продолжала 
увеличиваться сеть распределительных холо
дильников. Рост холодильного х-ва по годам 
первой пятилетки виден из следующей табл.

Годы

Емкость камер хра
нения

X олодопроизводи- 
тельность установ

ленных компрессоров

тыс. т %'роста млн. норм, 
кал/час. % роста

1928 . . . 89,8 100,0 31,0 100,0
1929 . . . 111,8 124,5 42,4 136,7
1930 . . . 126,3 140,6 50,7 163,5
1931 . . . 147,6 164,3 63,4 204,5
1932 . . . 171,0 191,0 74,2 239,3

К концу 1932 емкость камер хранения до
стигла 171 тыс. т, что составляет 300,0% по 
сравнению с 1918 и 191 % по сравнению с 1928, 
по холодопроизводительности установленных 
компрессоров—74,2 млн. нормальных кал/час., 
что составляет соответственно 364,3 % и 239,3%. 
Холодильное хозяйство пищевой пром-сти к 
концу 1932 по организациям представляется 
в след, виде (см. ниже таблицу).

В 1933 произошло дальнейшее увеличение 
холодильной емкости и холодопроизводитель
ности. Холодильная емкость увеличилась на

41,6 тЫс. т (по Хладоцентру на 2Г тыс. т9 по 
Главмясу на 19.600 т, по прочим организаци
ям на 900 ш). Прирост только 1933 составляет 
72% всей дореволюционной холодильной ем

Организации Колич. 
предпр.

Емкость 
камер хра
нения в 

т. т

Холодо- . 
производи
тельность 

в млн. 
кал/час.

Хладоцентр.............. 46 80,9 25,0
Центросоюз .... 14 26,1 6,9
Главрыба.................. 19 30,2 14,1
Главмясо ...... 33 16,9 14,3
Союзптицепродукт и

Заготптица .... 35 6,4 5,6 '
Союзмаслопром. . . 19 1,9 0,7
Союзнарпит.............. 27 1,5 1,9
Всекоопит................. 21 1,3 1,6
Прочие организации 16 5,8

Всего .... 230 171,0 74,2

кости. Таким образом холодильная емкость по 
Союзу на 1/1 1934 достигла 213.500 т, что дает 
в среднем 5,6 кг на одного городского жителя. 
Парк изотермических вагонов к концу 1932 оп
ределяется 13.188 физическими единицами, или 
в переводе на 2-осное исчисление 17.644 ва
гонами, что составляет 272% по сравнению с 
1918. Несмотря на заметный рост парка изотер
мических вагонов последний в связи с возро
сшим грузооборотом скоропортящихся продук
тов не удовлетворяет всех, потребностей. Зна
чительные успехи достигнуты в морском хладо- 
транспорте отдельных бассейнов (Балтийский 
и Черноморский). Существенно изменилась так
же карта размещения холодильных предпри
ятий производственного и распределительно
го направлений. До революции распредели
тельные холодильники были сосредоточены в 
Москве, Ленинграде и еще в 2 — 3 городах. 
После Октября строительство шло в основ
ных индустриальных районах, где сосредото
чена значительная часть пролетариата Сою
за. Были сооружены базисно-распределитель
ные холодильники в Сталине, Никитовке, Лу
ганске, Свердловске, Челябинске, Перми, Горь
ком, Бежице, Иванове, Баку, Харькове и т. д. 
Большое внимание уделено отдельным респуб
ликам: холодильники построены в Эривани, 
Навтлуге, Ташкенте, Ашхабаде, Казани, Мин
ске и т. д. Принцип более равномерного рас
пределения холодильных предприятий по Сою
зу выдержан и по отношению к производствен^ 
ным холодильникам. Ряд рыбных бассейнов- 
холодильного хозяйства абсолютно не имел. 
За период советского строительства во всех 
рыбных бассейнах Союза сооружены холодиль
ники и морозилки (Мурманск, Керчь, Гурьев, 
Мариуполь, Азов, Ахтари, Владивосток). Хо
лодильное х-во мясной пром-сти, удвоенное за 
годы революции, вновь создано в БССР, Кир
гизии, Казакстане, Украине и т. д. До Октябрь
ской революции холодильное оборудование в 
России не производилось, а импортировалось. 
За годы Советской власти в этой области про
изошли огромные сдвиги. В результате осво
ения вновь построенного в Москве завода 
«Компрессор» прекращен импорт холодильного 
оборудования. Адамайтис, Фишкин.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ, специальные уст
ройства для получения низких температур ох
лаждаемой среды за счет затраты механиче
ской или тепловой энергии (в зависимости от 
типа X. м.).

2*
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( Первые холодильные устройства были соз
даны в физико-химических лабораториях Фран
ции и Англии еще в середине 18 в, на основе 
работ ряда ученых, к-рые исследовали физиче
ские свойства паров и газов. Однако промыш
ленное значение X. м. получили только во вто
рой половине19 в., когда развитие мировой тор
говли скоропортящимися продуктами питания 
потребовало применения холодильной техники 
в производстве, транспорте и хранении. Кроме 
того целый ряд отраслей пром-сти и техники 
в той или иной степени был связан с искусст
венным охлаждением, и X. м. облегчали про
изводственные процессы и улучшали качество 
продукции. Таким образом X. м. получили 
широкое развитие вследствие благоприятных 
экономических условий, вызвавших и рост спе
циального холодильного машиностроения, в 
особенности в США, Англии и Германии (см. 
Холод в промышленности, Холодные склады, Хо
лодильная обработка и хранение скоропортя
щихся продуктов). Существующие в наст, вре
мя X. м. по способу своего действия основа
ны на физических явлениях испарения жид
кого рабочего вещества или расширении сжа
тых газов. В соответствии с этим X. м. под
разделяются на след, системы: 1) Паровые 
компрессионные X. м., основанные на 
предварительном сжатии нек-рых паров, обра
щении их в жидкость и последующем испаре
нии (Я, Перкинс, 1834; К. Линде, 1874, и др.).
2) Абсорбционн ы-е, или поглоща
тельные, X. м., основанные на поглощении 
некоторых паров и последующем выпарива
нии их из раствора при его нагревании, обра
щении в жидкость и испарении (Карре, 1850).
3) П а р о - в о д я ц ы е X. м., или вакууммаши- 
ны, работающие парами воды, основанные на 
испарении ее при низких температурах вслед
ствие разрежения воздуха (Лесли, 1910, М. Ле
блан,. 1908). 4) Газовые компрессион
ные, работающие воздухом и основанные на 
том явлении, что при, расширении сжатого и 
охлажденного воздуха с падением давления па
дает также и его. температура (Горри,. 1845).

Из этих систем X. м. по экономичности сво
его > действия—малому расходу механической 
энергии—паровые компрессионные X. м. полу
чили наибольшее распространение как для ма
лых, так и больших установок. Область приме
нения их универсальна, в" особенности при на
личии электроэнергии. Абсорбционные маши
ны для своей работы могут использовать теп
ловую энергию в виде отработанного мятого 
пара, теплоты, дымовых газов и пр. Поэтому 
применение абсорбционных X. м. целесообраз? 
но в тех производствах, в к-рых кроме холода 
требуется в большом количестве теплота—^напр, 
мясные й рыбные комбинаты, консервные за
воды, центральные молочные, химические про
изводства и цр. Паро-водяцые ц газовые ком? 
прессйонные X. м. отличаются общедоступ? 
цостью и безвредностью применяемых, р а б о- 
ч и х вещее т в—воды и воздуха, но i совер
шенно неэкономичны’и поэтому выщли из упот- 
ребления. Паро-водяные холодильные машины 
к тому же не могут дать очень^низких темпе
ратур—ниже—15°С..-'

Паровые компрессионные X. м. 
образуют замкнутую цепь, в которой происхо
дит изменение состояния рабочего вещества— 
испарение при низком давлении и температуре 
с последующей конденсацией при высоком дав
лении и температуре. В качестве рабочего ве

щества> так наз. холодильного агента или хлад
агента, применяются аммиак (NH3), углекис
лота (СО2), сернистый ангидрид (SO2), хлорме- 
тил (СН3С1) и др. (см. Хладагенты)* Таким об
разом паровые компрессионные X. м. работа
ют «летучими» жидкостями, которые обладают 
свойством переходить в парообразное состоя
ние и обратно—снова превращаться из пара в 
жидкость под действием предварительного, сжа
тия и охлаждения водой. Испарение жидкого 
хладагента вызывается подводом к нему тепла 
из охлаждаемой среды, вследствие чего про
исходит понижение температуры ее. Это тепло 
идет на изменение состояния жидкого хлад
агента, превращение его в пар (теплота па
рообразования). В зависимости от давления, 
поддерживаемого для испаряющегося хлад
агента, могут быть получены те или иные срав
нительно низкие температуры испарения его, 
требуемые для целей охлаждения окружающей 
среды. Для обратного обращения паров хлад
агента в жидкое состояние требуется произ
вести охлаждение их: и отнять то количество 
тепла, к-рое' хладагент воспринял на низком 
температурном уровне. Для передачи тепла 
температура паров хладагента должна 1 быть 
выше, чем температура имеющейся в распоря
жений охлаждающей* воды; поэтому произво
дится Предварительное сжатие паров, когда с 
повышением давления поднимается и темпера
тура их. При температуре паров более высокой, 
чем Температура воды, осуществляется охлаж
дение их и следовательно конденсация. При 
этом температура конденсации соответствует 
тому давлению, под которым находятся сжатые 
пары, и зависит от температуры и количества 
охлаждающей воды, воспринимающей выделяе
мое при конденсаций тепло. Сконденсирован
ные пары, т. е. жидкость хладагента высокого 
давления и температуры, для своего испарения 
и охлаждения среды требуют пониженного дав
ления, чтобы иметь и соответствющую низ
кую температуру испарения. В соответствии с 
положенными в основу действия паровой ком
прессионной X. м. физическими явлениями— 
испарение^ и конденсацией — X. м. этой сис
темы должны иметь следующие главные части:

1) Испарйтель, в к-ром за счет подвод 
тепла из охлаждаемой среды происходит ис
парение жидкого хладагента и как следствие 
этого охлаждение. Поэтому испаритель назы
вается также рефрижератором, т. е. охладите
лем. 2) Компрессор, к-рый сжимает отса
сываемые им из испарителя пары, поддерживая 
там пониженное давление, и повышает темпера
туру паров при сжатии выше температуры ох
лаждающей воды. 3) Конденсатор,в к-ром 
под действием охлаждающей воды сжатые пары 
хладагента превращаются в жидкое состояние.
4) Регулирующий вентиль, чтобы 
регулировать поступление жидкого хладагента 
для испарения, ат следовательно давление и 
температуру испарения.

Согласно схеме действия Х. м. (рис. 1) ком
прессор (1) с соответствующей затратой механи
ческой энергии отсасывает из испарителя пары 
хладагента с низкой температурой и давлением 
й сщщиает их до. такой температуры, чтобы в 
конденсаторе (2) осуществился переход тепла от 
нагретых при сжатии паров к охлаждающей 
воде. Хладагент, превращенный в конденсаторе 
в жидкое состояние, поступает затем через регу
лирующий вентиль (3) в испаритель (4).Соответ
ствующей установкой вентиля можно поддержи-
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Гис. 1. Схема действия паровой 
компрессионной X. м.

вать давление, отвечающее требуемой темпе
ратуре испарения. Охлаждающее действие про
исходит в испарителе, когда жидкий хладагент, 
испаряясь, понижает температуру окружаю

щей среды—воз
духа или неза
мерзающего ра
створа поварен
ной или других 
солей. Испарив
шийся хладагент 
снова засасыва
ется компрессо
ром, сжимается в

нем, сжижается в конденсаторе и после «тор- 
мажения», или «мятия», в регулирующем вен
тиле снова поступает в испаритель для про
изводства в нем при своем испарении полезно
го холода. *

Компрессионные паровые м. образуют т. о. 
замкнутую систему, в к-рой непрерывно про
исходит круговой процесс. При этом хладагент 
теоретически никуда йе расходуется, но на 
практике неизбежна некоторая незначитель
ная утечка его через возмож- г - вй1ер*

с высоким коэффициентом Юлодоотдачи нсйедСФвйе" быст
рого отвода образующихся паров из коротких вёртйкаль- 
ных или наклонных труб, затопленных жидким хладаген
том. ИспарительЛинцё состоит из двух длинных 
труб большого диаметра (d=150 мм), расположенных 
одна под другой и соединенных с обеих сторон короткими 
трубками (d = 30—38 мм и длиной 800 мм). Прй таких 
«стоячих» трубках создается некоторая циркуляция Жид- 
кого аммиака, который увлекается кверху образующими
ся пузырьками пара (принцип термосифона). Кроме то^ 
го вследствие незначительного объема этих испарителей 
является возможным дать сильное перемешивание рас
сола от мешалки.-—И спаритель И орк (рис. 4) 
имеет также два распределителя из труб большого диах 
метра, подходящих к питательному сосуду с жидким 
аммиаком, снабженному для сохранения постоянного 
уровня регулятором в виде поплавка. Верхний и нижний 
распределители соединяются между собой изогнутыми 
трубами (d=30 мм), к-рые не затрудняют процесса испа- 
рений образованием «пробок».—К ожухо-трубча^ 
тые испарители (рис. 5) характеризуются повы
шенной скоростью движения рассола,(от 0,75 Цо2,0.м/сек.), 
циркулирующего по трубам (d=50 мм), к-рые снаружи 
омываются жидким аммиаком: «затопленный» испари-*- 
тель. Жидкий аммиак поступает снизу, а пары его отсасы
ваются компрессором вверху. ч

2) Конденсаторы для повышения эффективно
сти рабочей поверхности должны обладать повышенной 
скоростью течения охлаждающей воды и быстро отводить 
образующийся жидкий хладагент. Противоточ
ный конденсатор состоит из двух змеевиков, за? 
ключенных один в другом. В пространстве между внеш-

рассольные
змеевики

конденсатор 
регулирующий 
/ Ьентиль 

ресивер 
ьня —

испаритель

грязевта

P=10.22.e/m

t = + 85 АГ’О* 
компрессор

масло-

иасос для .рассола

Рис. 3. Схема рассольного охлаждения.

нью неплотности в соединен 
ниях трубопроводов и в ком
прессоре.

Способы подачи холода, 
производимого работой X. м., 
на место назначения могут 
быть следующие:

1. Непосредственное 
испарение жидкого хлад
агента в 'трубчатых змееви
ках, к-рые ! располагаются по стенам и под 
потолком охлаждаемых помещений, в особен
ности для морозилок с низкими температура
ми (рис. 2).

2. Рассольное охлаждение при цир
куляции по трубчатым змеевикам водного неза
мерзающего раствора поваренной соли, хло
ристого кальция и др. посредством работы спе
циального насоса. Охлаждение рассола дости-

Рис. 2. Схема непосредственного испарения.

ним и внутренним змеевиком происходит ожижение хлад-*- 
агента, к-рый поступает сверху вниз, между тем как вода 
течет по другому змеевику в противоположном направле-5- 
Пий-1—снизу вверх. Под конденсатором располагается длй 
аккумулирования жидкого хладаГёнта соответствующей 
емкости сборник. ’Такие противоточйые конденсаторы 
вследствие большой эффективности поверхности и своей 
компактности получили широкое распространение в хбло-*- 
дильных установках Малой и средней мощности. При боль^ 
шой холбдопроизвбдителЬноСти применяются также'про-*- 
тивоточно-элементные конденсаторы (рис. 6), к-рые отли
чаются тёй-, чтд вместо* одной внутренней трубы имеют до 
3,7или!4. Оросительный конденсатор Б ло
на с змеевиками из горизонтальных труб и нижним подво
дом паров хладагента осуществляет противоток хладаген
та йво^ы, вследствие чего достигается также переохлажде

гается при этом за счет испарения жидкого 
хладагента (рис. 3). Охлажденный рассол мо
жет быть использован также для других целей, 
напр. для замораживания грунта—плывуна, 
производства льда и т. д.

3. Воздушное охлаждение, когда 
вентилятором нагнетается в камеры холодный 
воздух и отсасывается оттуда отеплившийся 
посредством системы воздушных каналов. Ох
лаждение циркулирующего воздуха произво
дится или по способу непосредственного испа
рения или рассолом.

Охлаждающая мощность X. м. выражается 
в кал/ч. и зависит от температурных усло
вий работы, от объема паров, проходящих че
рез компрессор—л3/ч., от физич. свойств хлад
агента — теплоты испарения и уд. объема, от 
поверхностей испарителя и конденсатора.

Современные конструкции основных частей X. м, паро-> 
вой компрессионной системы следующие: 1) Испари
тели для охлаждения рассола—интенсивного действия,

ние жйдкого аммиака. Для предупреждения стока его че
рез Нижний сборник в нагнетательный трубопровод труба 
эта изгибается соответствующим образом—сначала кверху, 
а затем книзу.Кроме того для задержания образующегося 
конденсата витки змеевика имеют петлеобразные загибы 
(рис. 7). В американских конструкциях конденсаторов 
применяется также промежуточный отвод жидкого амми
ака, т. к. часть йоверхности конденсатора, покрытая жид
ким аммиаком, теряется для процесса конденсаций. — 
Кожухотрубчатый конденсатор состоит 
из вертикального цилиндрического кожуха, в днище ко
торого развальцованы трубы (d=50 мм) (рис. 8). Вода 
стекает вниз пленкой по внутренней поверхности труб, а 
пары вводятся перпендикулярно к трубам приблизитель
но на половине высоты кожуха и сдувают прй этом с 
трубок сконденсированные пары. Стекающий вниз жид
кий аммиак собирается на дне и отводится в сборник, 
освобождая поверхность труб для процесса конденсации.
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3) К омпрессор является наиболее важной и от- 

ветственной частью Х.м. компрессионной системы, т. к. 
имеет, при сравнительно сложном устройстве, много дви
жущихся частей, обладающих значительной скоростью, 
в особенности у современных быстроходных компрессоров.

Типы компрессоров различаются по следующим при
знакам: 1) по хладагенту—компрессоры аммиачные, угле
кислотные и др.; 2) по способу действия—компрессоры 
одинарного, простого и двойного действия при работе 
поршня обеими сторонами; 3) по расположению оси ци
линдра—горизонтальные и вертикальные компрессоры; 
4) по числу оборотов—тихоходные (до 100 об/мин.) и 
быстроходные (от 200 м и выше); 5) по ступеням сжатия— 
одноступенчатые и многоступенчатые.

Для получения одной и той же охлаждающей мощ
ности основные размеры компрессора, диаметр цилиндра 
и ход поршня различны в зависимости от применяемого 
хладагента, причем минимальные размеры получаются 
для углекислотного компрессора, к-рый работает с высо
кими давлениями. В обычных на практике пределах тем
ператур испарения —30° и конденсации 4-30° рабочие 
давления составляют: для аммиака 1,2—11,19 атм., для 
углекислоты 14,6—73,1 атм., для сернистого ангидрида 
0,4—4>7 атм. Вследствие этого для цилиндра аммиачного 
компрессора применяется мелкозернистый особо плотный

Рис. 5. Кожухо-трубчатый испаритель.

для предупреждения попадания загрязнений в цилиндр 
компрессора; 4) манометр ы—для наблюдения за да
влением испарения и конденсации, а следовательно и 
температурами.

За границей получили широкое распространение мел
кие холодильные машины для шкафов с автоматиче
скими приборами, делающими излишним специальное 
обслуживание.

Холодильное машиностроение в СССР сосре
доточено на заводах «Компрессор» в Москве и 
им. Фрунзе в Сумах, 
причем, учитывая ог
ромную потребность 
страны в холодиль
ном оборудовании 
пищевой,химической 
и пр. отраслей про
мышленности, проде
лана уже большая 
работа по типизации 
и стандартизации. 
Производятся наибо
лее целесообразные

Рис. 7. Оросительный кон
денсатор Блока.

типы вертикальных пря
моточных компрессоров и таких аппаратов, 
которые при большой эффективности требуют 
меньшей затраты металла.

Компрессоры X. м, вместе с приводящими 
их в действие электромоторами, испарители

чугун, а для углекислотного—сталь. Конструктивные 
различия в компрессорах обусловливаются типом их и в 
особенности расположением оси цилиндра—горизонталь

для охлаждения рассола, насосы для цирку
ляции рассола, конденсаторы и пр. — сосре
доточиваются в машинном отделении, которое 
располагается по

но или вертикально.
Горизонтальные компрессоры для 

Х.м. не имеют больших отличий от обычных компрессоров 
для сжатия воздуха и др. газов, заключая в себе те же 
основные части, раму, кривошипный механизм, цилиндр, 
смазывающие устройства и арматуру (см. Компрессоры). 
Для уменьшения занимаемой площади применяются уста
новки двух компрессоров с общим валом, на к-ром вместо
маховика насаживается ротор электромотора—для при
ведения компрессоров в действие.

Вертикальные компрессоры. Харак
терной особенностью вертикальных компрессоров являет
ся соединение на общей раме нескольких цилиндров— 
блокирование их, что дает более спокойный и равномер
ный ход и, благодаря большому числу оборотов, позволяет 
обойтись маховиком меньшего веса, допускает непосред
ственное соединение с электромотором, ротор которого

выход 
конденсата

Рис. 6-. Противоточный элемент
ный конденсатор.

играет роль махови
ка. Второй характер
ной Особенностью яв
ляется прямотой- 
н о сть, т. е. пары 
при всасывании, сжа
тии и выталкивании 
из цилиндра имеют 
движение в одном ‘ и 
том же направлении. 
Для этого необходи
мо, чтобы всасываю
щий и нагнетательный 
трубопроводы при
мыкали к цилиндру 
в противоположных 
концах хода поршня, 
что осуществляется

возможности в непосредст
венной близости к месту 
потребления холода. Дела
ется это с целью уменьшить 
затрату энергии и потерю 
холода на пути от машин
ного отделения к охлаждаю
щим змеевикам в камерах 
для скоропортящихся про
дуктов или к иным потре
бителям холода.

Обслуживание Х.м. 
заключается в пуске в ход 
и остановке, а также в ре
гулировании температуры 
испарения. Для этого необ
ходим надлежащим образом 
подготовленный техперсо
нал, к-рый производит свое
временный текущий ремонт 
холодильно-силового обору

дования и добавляет хладагент, когда обнару
жится недостача его. Баллоны с жидким хлад
агентом вообще не должны находиться в машин
ном отделении, а сохраняться в особом подва

Рис. 8. Кожухо
трубчатый конден

сатор.

расположением всасы
вающих клапанов в поршне, а нагнетательных—в крыш
ке цилиндров.

Кроме поршневых компрессоров с возвратно-поступа
тельным движением поршня для мелких X. м. применя
ются также коловратные компрессоры, а для большой 
охлаждающей мощности — турбокомпрессоры с числом 
оборотов до 16.000 в мин.

При высокой температуре конденсации и низких тем
пературах испарения целесообразно применять компрес
соры двухступенчатого сжатия (см. Компрессоры).

Кроме описанных основных частей X. м. и регулирую
щего вентиля, соединяемых между собой трубопроводами 
соответствующего сечения, имеются еще след, вспомога
тельные части: 1) маслоотделител ь—для улавли
вания смазки, увлекаемой с парами хладагента из ком
прессора, чтобы предупредить загрязнение ею конденса
тора и испарителя, что ухудшает теплопередачу их; 
2) отделитель жидкого’хладагента, пред
назначенный для того, чтобы в парах, засасываемых ком
прессором из испарителя, улавливать частицы жидкости 
д направлять их снова для испарения; 3) гр я в е в и к—

ле, защищенные от нагревания и резких уда
ров во избежание взрывов. Несмотря на до
статочно совершенные конструкции современ
ных X. м. и тщательное обслуживание не ис
ключена возможность прорыва паров хладаген
та, а следовательно и отравления вследствие 
удушающих свойств аммиака, углекислоты сер
нистого ангидрида и т. д.

Абсорбционные Х.м. представляют 
те же X. м. компрессионной системы, но вместо 
компрессора, требующего затраты механиче
ской энергии, они снабжены особым термиче
ским компрессором, питаемым сравнительно де
шевым теплом мятого пара, дымовых газов и 
пр. Кроме того помимо хладагента в работе 
абсорбционной X. м. участвует поглотитель, 
к-рый поглощает пары хладагента из испари
теля в особом абсорбере и выделяет их при вы
соком давлении и температуре из кипятильни
ка, к к-рому для этой цели нужно подводить
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тепло. В качестве хладагента применяется гл. 
обр. аммиак, а поглотителем служит вода. 
Абсорбционные X. м. не получили пока широ
кого применения несмотря на заманчивые пер
спективы использования их в нек-рых отраслях 
пром-сти, располагающих отбросным теплом. 
Последние усовершенствования в виде двух
ступенчатого испарения (Альтенкирх) повыша
ют экономичность действия их почти вдвое и 
дают возможность в нек-рых случаях соперни
чать с X. м. паровой компрессионной системы.

Лит.: Цыдзик В.Е.иИоэ льсонЕ. Б., Холо
дильные машины и аппараты, ч. 1,М.—Л., 1932, ч. 2, M., 
1934;ПланкР., Американская холодильная техника, М.— 
Л.,1931;К о м а р о вН.С., Холод, 3изд., M., 1934;М а с 1 п- 
t i г е Н. J., Handbook of Mechanical Refrigeration, N. Y., 
1928; The Refrigerating Data Book and Catalog (American 
Society of Refrigerating Engineers), N.Y., 1932; Hirsch 
М.» Die KaItemaschine, 2 Aufl., B., 1932. И. Комаров.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СКЛАДЫ, см. Холодные 
склады

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОД
НЫЙ, основан в 1919 по постановлению Меж
дународной конференции по холодильному де
лу. Задачей Института является унификация 
обозначений и расчетов по хладотехнике, а 
также организация международных съездов 
для обмена опытом между отдельными страна
ми. Постоянное местопребывание Института— 
Париж. СССР входит в Институт с 1927.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ,см.Хладотранс- 
порт.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ, небольшое спе
циальное устройство, внутри к-рого поддер
живается пониженная температура для кратко
срочного хранения различных скоропортящих
ся продуктов. Охлаждение таких шкафов-хо
лодильников производится > обычно натураль
ным или искусственным льдом (шкафы-ледни
ки), сухим льдом (см.)—твердой углекислотой— 
и с помощью мелких холодильных машин (см.) 
специальной конструкции.

При ледяном охлаждении внутри шкафа под 
потолком, по середине или у боковой стенки име
ются соответствующие отделения для загрузки 
льда, обычно большим куском—блоком (рис. 1).

Рис. 1.

Это отделение занимает от 20% до 30% всего 
объема шкафа. Лед загружается ежедневно че
рез небольшую дверку спереди шкафа, а спуск 
воды от тающего льда происходит автоматиче
ски через сифон (приспособление, предупреж
дающее проникновение вовнутрь теплого на
ружного воздуха) в противень под шкафом. 
Соприкасающийся со льдом холодный воздух 
как более тяжелый опускается книзу, охваты
вая сохраняемые продукты. Производя охлаж
дение, воздух отепляется, становится более лег- 

■ кцм и поднимается кверху, снова охлаждаясь 
затем у блокц льда. Так. обр. устанавливается 
постоянная естественная циркуляция воздуха.

i Для уменьшения сопротивления движению воз
духа полки для продуктов делаются решетча
тыми—из планок или из толстой луженой про
волоки. Из санитарных соображений внутрен
няя поверхность небольших шкафов изготовля
ется из фарфора или производится ее облицов
ка стеклом и эмалированным цинком. Для

Рис. 2.

уменьшения потерь холода вся поверхность 
шкафа изолируется соответствующими матери
алами (см. Изоляционные материалы) общей 
толщиной ок. 100 мм. Дверцы также снабжают
ся изоляцией и особыми затворами, обеспечи
вающими плотное прилегание их.

Применение сухого льда позволяет получить 
в таком шкафу температуру ниже 0°, причем от
падает надобность в отводе талой воды. Кроме 
того вследствие большей холодопроизводитель
ности и уд. веса отделение для сухого льда мо
жет быть значительно меньших размеров. Шка
фы с машинным охлаждением отличаются толь
ко тем, что вместо отделения для льда имеется 
компактной конструкции испаритель, к-рый 
одновременно может дать также небольшое ко
личество льда в виде кубиков. Этот испаритель 
является только частью холодильной машины, 
к-рая заключает в себе еще компрессор с при
водящим его в действие электромотором, кон
денсатором и автоматич. регулирующими уст
ройствами. Указанные части монтируются на 
общей плите и располагаются в нижней части 
шкафа (рис. 2), а в нек-рых конструкциях и над 
шкафом. Мощность электромотора в зависимо
сти от размеров холодильного шкафа составляет 
от х/в До 7а л. с« За границей, в особенно
сти в США, шкафы с машинным охлаждением 
несмотря на высокую стоимость получили ог
ромное распространение в виду автоматичности 
их работы и достигаемых низких температур.

Лит.: Plank R., Haushalt-Kaltemaschinen, B.„ 
1928; Scholl Р., Die Technik des Kuhlschrankes* 
Berlin, 1932. н. Комаров.

ХОЛОДКОВСКИЙ, Николай Александрович 
(1858—1921), известный зоолог и поэт-перевод
чик. С 1885 доцент и затем проф. Лесного ин-та 
в Петербурге, с 1892 проф. Военно-медицинской 
академии. X. создал себе большую известность 
как зоолог, гл. обр. своими работами в области 
энтомологии, в частности изучением сложных 
циклов развития хермесов—вредителей хвой
ных деревьев. В Лесном ин-те X. высоко под
нял значение’ кафедры зоологии, ввел препо
давание энтомологии и курса биологии лесных 
зверей и птиц и организовал богатые музеи,
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имёЮшиё лесо-хозяйственное значение. В Воен
но-мед. академии X. развил аналогичную дея
тельность в направлении медицины: изучение 
паразитических червей и насекомых и пр. Бле
стящий педагог, X. напйсал два превосходных 

университетских кур
са—зоологии и энтомо
логии, выдержавших 
ряд изданий. Ему при
надлежит и большое 
число талантливых по
пулярных статей по 
различным , вопросам. 
общей зоологии, в ча
стности эволюционной 
теории; в этих статьях 
X. решительно высту
пал против идеалисти
ческих критиков дар
винизма щподобноТи- 
мйрязеву, способство

вал широкому распространению дарвинизма 
в России. С 70-х гг. X. выступил в качестве 
переводчика. Наибольшую ценность представ
ляет его перевод «Фауста» (1878), над к-рым 
он продолжал работать в течение.-многих лет, 
от издания к изданию; новейшее издание— 
«Всемирная литература», 2 тт., П.—М., 1922. 
Перевод отличается большой смысловой точ
ностью, свежестью и простотой. Однако недо
статком его является местами неполная адек
ватность поэтическому стилю Гёте. X. состав
лены обширные комментарии к «Фаусту», из
данные отдельным томом.

Гл. работы X.: Курс энтомологии теоретической и 
прикладной, СПБ, 1890 12 изд., СПБ, 1896; 3 изд., СПБ, 
1912; 4изд., 3 тт., M.—Л., 1927—31 (полностью переработ. 
рядом ленингр. энтомологов)]; Учебник зоологии и срав
нительной анатомии..., СПБ, 1905 (2 изд., СПБ, 1909; 
3 изд., СПБ, 1914; 4 изд., П., 1918; 5 изд., Л.—М., 1925; 
6 изд., М.--Л., 1933); Биологические очерки (сб. избр. 
старей по теории эволюции и различным вопросам био
логии), М.—П., 1923; К биологии и систематике рода Cher
nies, «Ежегодник С. Петербургск. Лесного ин-та», СПБ, 
1891, вып. 4; Beitr^ge zu einer Monographic der Coniferen- 
Lause, «Труды русского энтомологического об-ва», СПБ, 
1896, т. XXX; Хермесы, вредящие хвойным деревьям, 
2 изд., П., 1915; Атлас человеческих глист, вып. 1—3, 
СПБ, 1898—99.Лит.: Список печатных трудов X. см. «Энтомологиче
ское обозрение», СПБ, 1921, т. XVII (за 1917); Пав
ловский Е. Н., Николай Александрович Холодков- 
ский как ученый и поэт, «Человек и природа», М.—П., 
1923, №1; Римский-Корсаков М. Н., Памяти 
Н. А. Холодковского, «Естествознание в школе», Петро
град, 1921, № 3—5. Е. Павловский.

ХОЛОДНОКРОВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, правиль
нее—п ойкилотермные животные (от греч. 
poikilos—пестрый, разнообразный и thermos— 
теплый), животные с непостоянной температу
рой тела, т, е. такие,температура тела к-рых ко
леблется в широких пределах в зависимости от 
колебаний температуры в окружающей среде. К 
X. ж. относится весь животный мир за исклю
чением птиц и млекопитающих, у к-рых тем
пература тела держится всегда, независимо от 
температуры окружающей среды, на одной и 
той же высоте, колеблясь лишь в сравнительно 
узких пределах (теплокровные, или гомойо- 
термные животные). Правильно устанавливая 
глубокое различие между двумя группами жи
вотных, термины X. ж. и теплокровные жи
вотные неправильны по существу, т. к., во-пер
вых, кровь X. ж. нередко имеет температуру, 
достаточно высокую и нередко превышающую 
на несколько градусов температуру окружаю
щей среды, и, во-вторых, основным источником 
теплоты в теле животных является не кровь, а 
процессы диссимиляции (см.) и мышечной ра

боты. Термины X. ж. и теплокровные животные 
были впервые введены Линнеем. См. подробнее 
Температура тела, Терморегуляция.

ХОЛОДНЫЕ ВОЛНЫ, или волны холо- 
д а, результат вторжения холодных арктичес
ких масс воздуха (см. Массы воздушные). X. в. 
перемещаются преимущественно с С. в юж. и 
юго-вост, направлении со скоростью примерно 
25—40 тш/час. На территории СССР их удава
лось прослеживать на Ю.-В. почти до ДВК, а 
на Ю.—до Персии, X. в. чаще наблюдаются 
зимой, реже летом. Зимой они иногда сопрово
ждаются сильными ветрами, снежными буря
ми (т. н. буран, или пурга, в Америке—близ- 
зард). Появляясь весной, X. в. обусловливают 
возвраты холодов, в частности майские и июнь
ские возвраты холодов, приносящие громад
ный ущерб посевам, садам и пр.

ХОЛОДНЫЕ СКЛАДЫ, или холоди л ьни- 
к и, специальные сооружения, в к-рых посред
ством работы холодильных машин (см. Холо
дильные машины) производятся охлаждение или 
замораживание различных скоропортящихся 
продуктов питания и хранение их при соответ
ствующих низких темп. (см. Холодильная обра
ботка и хранение скоропортящихся продуктов).

В зависимости от назначения и местонахож
дения такие X. с. представляют самостоятель
ное сооружение либо являются частью обслу
живаемого холодом предприятия, т. е. особый 
цех пищевого комбината. X. с. разделяются на: 
1) Производственно-заготовительные холодиль
ники, обслуживающие отдельные отрасли пи
щевой пром-сти, напр. в мясокомбинатах, на 
рыбных промыслах и т. д. 2) Распределитель
ные холодильники, расположенные в крупных 
центрах потребления или в индустриальных 
районах и служащие для приема на хранение 
различных скоропортящихся продуктов пита
ния в сезон заготовок с целью равномерного 
распределения их в остальное время года для 
рабочего снабжения.' 3) Портовые холодильни
ки для сбора скоропортящихся продуктов и 
хранения их до погрузки на суда-рефрижера
торы и экспорта. 4) Холодильники смешанно
го типа, служащие для заготовки и распреде
ления продуктов (производственно-распредели
тельные), и портовые холодильники, служащие 
одновременно заготовительными и распредели
тельными холодильниками. 5) Мелкие холо
дильники, имеющие назначением краткосроч
ное хранение пищевых продуктов для фабрик- 
кухонь, продмагов и пр.

X. с. помимо хранения скоропортящихся 
продуктов питания служат также, цри соответ
ствующем оборудовании их, для сохранения 
от моли мехов, шерстяных изделий, а также 
для шелковичных коконов и др., требующих 
применения низких температур.

Особенностью в эксплоатации производствен
но-заготовительных холодильников является 
короткий срок хранения продуктов—ок. 5— 
15 дней; после подачи изотермических вагонов 
продукты, прошедшие термическую обработ
ку—охлаждение или замораживание,—направ
ляются на базисные, распределительные холо
дильники в центрах или районах потребления 
их. X. с. последнего типа характеризуются дли
тельным сроком хранения продуктов с незначи
тельной работой оборудования на охлаждение 
и замораживание, если в пути не произошло 
отепления или оттаивания продуктов. Т. о. 
вся мощность холодильных машин расходуется 
почти исключительно на поддержание низких
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температур в камерах хранения, на вентиля
цию воздуха и на потери холода при открыва
нии дверей для загрузки й выгрузки продук
тов, между тем как в производственно - загото
вительных холодильниках до 80% мощности 
холодильных машин расходуется на охлажде
ние и замораживание продуктов.

Независимо от типа и величины каждый хо
лодильник имеет охлаждаемые камеры или 
помещения, где тем или иным путем применя
ется холод, и машинное отделение, где созда
ется требуемый холод работой холодильных 
машин, почти исключительно паровой компрес
сионной системы (см. Холодильные машины).

Очень часто крупные холодильники заклю
чают в себе и ледоделательный завод, в особен
ности в районах с жарким климатом, где заго
товка натурального льда не представляется 
возможным или недостаточно обеспечена.

Собственно X. с. объединяют в себе холо
дильные камеры различного назначения—для 
предварительного охлаждения, замораживания 
(морозилки) и хранения, распаковочные (если 
продукты перед приемом или при выдаче тре
буют осмотра и переупаковки), коридоры, 
вестибюли, лестницы и подъемники (при много
этажном холодильнике), платформы приема и 
выдачи продуктов. Должно быть обеспечено 
такое взаимное расположение основных эле
ментов X. с., чтобы по возможности уменьшить 
потери холода через стены, пол и потолок ох
лаждаемых камер и сократить пути перемеще
ния продуктов при разгрузке и нагрузке их. 
Наиболее выгодной формой холодильника был 
бы куб, обладающий при максимальном объеме 
минимальной поверхностью, т. к. в этом случае 
сокращаются первоначальные затраты на со
оружение, а при экспдоатации снижается рас
ход холода. Однако форма куба не всегда обес
печивает удобный прием и выпуск грузов; по
этому ей часто предпочитают форму паралле
лепипеда, имеющего в основании прямоуголь 
ник с отношением сторон обычно не более 1:2. 
Это позволяет удлинить фронт грузовых опе
раций со скоропортящимися продуктами.

При планировке холодильника желательно 
морозилки помещать рядом с камерами, пред

назначенными под
держивать низкие 
температуры. Было 
бы ошибочно отво
дить для морози
лок верхний этаж 
вследствие боль
ших потерь холода. 
Однако расположе
ние их в подваль- 
•йом этаже влечет

машинное 
отделение

иии s._ £_.л
Рис. 1. Немецкая планировка нек-рую опасность 
холодильника:а—холодильные деформации ХОЛО- 

дильника вследст
вие промерзания 

грунта и возможного его выпучивания. Камеры 
и коридоры располагают обычно т. о., чтобы 
одновременно можно было принимать грузы с 
одной стороны X. с., а с другой—производить 
беспрепятственно, без встречных потоков, вы
дачу их. Вместо широко применявшейся «не
мецкой» планировки холодильников, когда 
коридоры располагаются по периметру зда
ния и также пересекают его (рис. 1), в наст, 
время становится общеупотребительной «аме
риканская» планировка (рис. 2). Особенности 
ее заключаются в небольшом числе камер (обы-

камеры, б—коридоры, в—лиф
ты, г—лестницы.

чно не более 6 на этаж), в отсутствий длин
ных коридоров при наличии небольших вести
бюлей—тамбуров, к-рые располагаются в каж
дом этаже между шахтами для подъемников и 
лестницей т. о., чтобы предоставить самостоя
тельный и непосредственный проход в любую 
камеру. Машинное отделение обычно представ
ляет пристройку к X. с. Если холодильник 
строится в черте города, где территория мала,
машинное отделение выгодно ввести в контур 
X. с.—обычная планировка в Америке.

Строительная конструкция х, с. 
представляет каркас из колонн и обвязок,
к-рые располагают
ся на уровне пола 
каждого этажа; за
полнением каркаса 
служат кирпичная 
кладка, пустотелые 
камни из шлака и 
пенобетона и др. 
Таким образом сте
ны X. с. несут толь
ко нагрузку от соб
ственного веса, а 
вся тяжесть от со
храняемых грузов и рис % Американская планй- 
междуэтажных пе- ровка холодильника: а—холО- 
рекрытий передает- дильные камеры, б—коридо- 
гя пя rneTPMv ял- ры-вестибюль, e-лифты, е- ся на систему ко лестницы, д—платформа. , 
лонн грибовидной 
формы, к-рые выполняются обычно из железо
бетона с пролетйм между осями 5 ж Между
этажные перекрытия для X. с. устраиваются 
в виде плоской плиты толщиной 160—180 мм 
без всяких балок-ребер, чтобы устранить за
стой воздуха между ними.

Изоляциях.с. имеет назначением умень
шить количество тепла, проникающего извне во 
внутрь, вследствие сравнительно большой теп
лопроводности обычных строительных материа
лов. Применяемые с этой целью особые изоля
ционные материалы должны обладать малым 
коэфф, теплопроводности, малым уд. весом и 
незначительной гигроскопичностью (см. Изо- 
ляиия). Наиболее употребительны пробковые 
плиты, торфоизотерм, камышит и пенобетон. 
Изоляция имеет огромное значение для эконо
мической работы X. с. и поэтому должна быть 
выполнена достаточной толщины и самым тща
тельным образом.

Внутри охлаждаемых камер под потолком их 
и по стенам располагаются змеевики-батареи 
или для непосредственного испарения хладаген
та—NH3, СО2 и др.—или для циркуляций не
замерзающего рассола солей NaCl и СаС12, ох
лаждаемых в особых испарителях за счет ис
парения жидкого хладагента. Количество ох
лаждающих батарей зависит от требуемой тем
пературы камер и их положения, причем для 
предварительного охлаждения продуктов обыч
но поддерживается темп. 0° С, для заморажива
ния от —15° до -25° С и для хранения мороже
ных продуктов ок. —10° (см. Холодильная обра
ботка и хранение скоропортящихся продуктов).

В виду того, что охлаждающие змеевики-ба
тареи в камерах дают только слабую естествен
ную циркуляцию воздуха, добавочно к ним 
устраиваются воздушные каналы, соединяемые 
с особыми воздухоохладителями, к-рые обеспе
чивают интенсивную циркуляцию воздуха в 
соответствии с родом продукта, надлежащую 
влажность и возможность освежения—венти
ляции—воздуха.
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. Схема работы X. с. зависит от типа его, ве
личины и назначения. В производственно-за
готовительных холодильниках с целью упро
щения и ускорения перемещения продуктов, 
подвергаемых обработке холодом, бойни для 
«скота и птицы примыкают непосредственно к 
X. с., составляющему своего рода холодильный 
цех мясокомбината как фабрично-заводского 
предприятия, перерабатывающего также все 
побочные продукты—сало, кости и проч. По
средством подвесных путей мясные туши пода
ются в камеры предварительного охлаждения, 
оттуда направляются или в камеры хране
ния охлажденного мяса с температурой около 
+2° или в морозилку и затем в камеры хране
ния мороженого мяса. Из камер хранения 
продукты отправляются в изотермических ва
гонах в центры потребления, для чего к плат
формам X. с. должны подходить ж.-д. пути.

В распределительных X. с. различные ско
ропортящиеся грузы доставляются средствами 
лладотранспорта (см.) и после взвешивания 
направляются помощью лифтов и тележек в 
соответствующие камеры в зависимости от рода 
продукта. После более или менее длительного 
срока хранения при соблюдении оптимальных 
условий температуры, влажности, циркуляции 
п вентиляции воздуха эти продукты, претер
певшие незначительную усушку, выдаются по
лучателям груза. На тележках через коридо
ры и лифты продукты попадают на выгрузную 
платформу X. с., с к-рой происходит погрузка. 
Пек-рые продукты, как яйца, подвергаются 
дефростация, т. е. отеплению, чтобы избежать 
оседания на поверхности холодных продуктов 
водяных паров из тёплого наружного воздуха. 
В производственно-заготовительных холодиль
никах работа холодильных машин по своей 
продолжительности более равномерна, чем в 
распределительных, в которых продолжитель
ность ежедневной работы в сильной степени 
-зависит от температуры наружного воздуха и 
грузооборота.

Строительство X. с. ведет свое начало с кон
ца 19 в. с развитием холодильного машино
строения, вызванного к жизни соответствующи
ми условиями мировой экономики того периода. 
Наибольшего расцвета холодильное строитель
ство достигло в США, опередив в этом отно
шении всю Европу. К началу мирового эконо
мического кризиса число холодильников раз
личного назначения составляло в США 38.905, 
причем X. с. применялись более чем в 200 отра
слях. Общий объем холодильных камер состав
лял в 1928 ок. 73.000.000м3. Крупных мясоком
бинатов было 156 с объемом холодильников 
в 460.000 м3. В дореволюционной России холо
дильное хозяйство находилось на крайне низ
ком уровне; первый холодильник (птично-яич- 
ный) был построен только в 1895 в Белгороде 
с общей емкостью камер хранения ок. 250 т. 
В результате довоенного строительства вся 
сеть X. с. составляла 29 единиц общей емкостью 
45.600 т. Это количество X. с. и емкость их 
были совершенно недостаточны и обеспечива
ли холодом не более 3% грузооборота скоро
портящихся продуктов, что наносило большой 
урон народному хозяйству. С началом импе
риалистской войны огромная потребность в за
готовке и хранении мяса для нужд фронта 
вызвала нек-рое оживление холодильного стро
ительства, так что холодильная площадь уве
личилась на 34,4%. К 1917 имелось 48 X. с. 
с общей емкостью камер хранения в 61.386 ж.

После Октябрьской революции на холодиль
ное дело было обращено большое внимание, и 
из года в год на холодильное строительство 
выделялись значительные капиталовложения. 
При этом социалистическое преобразование 
сельского хозяйства СССР, организация круп
ных социалистических комбинатов, могучий 
рост техники в Союзе совершенно по - новому 
поставили значение и рост производственно
заготовительных холодильников. В целом ряде

Рис. 3. Общий вид холодильника при Ленинград
ском мясокомбинате.

важнейших с.-х. райнов СССР сооружены по 
последнему слову техники крупные мясокомби
наты, бэконные фабрики, птично-яичные комби
наты и пр., обеспеченные специальными холо
дильными цехами. Особо мощные X. с. нахо
дятся в мясокомбинатах Москвы, Ленинграда 
(рис. 3) и Семипалатинска. Рыбное хозяйство 
Союза в корне перестроено на основе примене
ния искусственного холода. Сооружены произ-

Рис. 4. План портового холодильника в Ленин
граде.

водственные холодильники на рыбных промыс
лах в Гурьеве, Володарске, Мариуполе, Мур
манске, Керчи, Астрахани и в др. местах. Особен
но выдающимся сооружением является холо
дильник во Владивостоке емкостью в 11.000 т. 
Холодильник этот будет играть большую роль в 
развитии рыбной промышленности СССР, по
скольку он находится в районе с богатейшими 
ресурсами, до сих пор недостаточно использо-

Рис. 5. Общий вид портового холодильника в Ле
нинграде.

ванными. Наиболее крупными распределитель
ными холодильниками, сооруженными при Со
ветской власти, являются: холодильник в Мо
скве (Митьково) на 6.000 ж, Ленинграде им. 
т. Смирнова (5.000 ж) и Черниговский № 2 
(11.000 т). Кроме того проведена реконструк
ция или расширение распределительных холо
дильников, чем увеличена их емкость, напр. в 
Москве емкость холодильника № 1—на 9.600 ж, 
в Никитовке на 1.600 шив Сталино на 500 ж.
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Базисно-распределительные холодильники для 
основных индустриальных центров впервые 
сооружены в Сталинб, Луганске, Никитовке 
(Донбасс), Челябинске, Перми, Нижнем Та
гиле (Урал), Иваново (Ивановская обл.) и др. 
Наряду с сооружением крупных распредели
тельных холодильников приступлено также к 
строительству мелких—для небольших насе
ленных пунктов в различных районах СССР. 
Сооружены крупные холодильники в пор
тах: в Ленинграде (7.500 т, рис. 4 и 5), Одессе 
(5.200 ш), .Новороссийске (3.200 т), Севасто
поле (1.500 т) и Поти (1.100 т).

Таким образом за первую пятилетку рост хо
лодильного х-ва пищевой пром-сти СССР вы
разился в значительном увеличении количест
ва холодильников и их емкости.

Одновременно со строительством крупных хо
лодных складов обращено внимание и на мел
кие холодильники, обслуживающие фабрики- 
кухни, столовые и низовую распределитель
ную сеть—продмаги гос. торговли и системы по
требительской кооперации. При этом получа
ют применение как машинное охлаждение, так. 
и ледосоляное в виду того, что заготовки на
турального льда возможны в большей части 
нашего Союза, а надлежащее устройство этой 
системы охлаждения обеспечивает получение 
нужных температур при самом несложном об
служивании.

Достигнутые в деле планового развития хо
лодильного хозяйства результаты дают пол
ную уверенность в дальнейшем быстром росте 
его при внедрении самой передовой холодиль
ной техники в соответствии с интересами соци
алистического хозяйства страны.

Лит.: The Refrigerating Data Book and Catalog (Ameri
can Society of Refrigerating Engineers), N. Y., 1932; К о - 
м a p о вН.С., Холод, 3 изд., M., 1934. H. Комаров.

ХОЛОДНЫЙ АБСЦЕСС, скопление гноя вслед
ствие распада тканей под влиянием туберкулез
ной инфекции; протекает обычно без повыше
ния температуры (что и оправдывает название 
холодный). См. Абсцесс.

ХОЛОДОВЫЕ ТОЧКИ, место залегания в коже 
и слизистых оболочках тех чувствительных нерв
ных окончаний, адэкватным раздражителем 
(см.) к-рых является понижение температуры. 
Раздражения, приводящие к ощущению тепла 
и ощущению холода, воспринимаются не од
ними и теми же нервными элементами. Это легко 
показать, касаясь различных точек кожи тон
кой запаянной трубкой, содержащей ледяную 
воду. Ощущение холода будет иметь место толь
ко при раздражении определенных пунктов 
кожи, при раздражении других участков будет 
только ощущение прикосновения. X. т. (соот- 
ветств.т-нервные окончания) могут быть воз
буждены и другими раздражениями, напр. вы
сокой температурой, но результатом такого воз
буждения будет все же ощущение холода. Чис
ло X. т. в коже значительно преобладает над 
тепловыми и является повидимому переменной 
величиной, завися от кровенаполнения кожи, 
частоты соприкосновения с низкой темпера
турой. На 1 см3 кожи находится от 6 до 24 
холодовых точек.

ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ, способность растений 
противостоять губительному действию холода. 
Различные растения неодинаково реагируют на 
понижение температуры: у многих тропических 
растений несколько дней пребывания при 2—3° 
выше ноля уже вызывает функциональное рас
стройство, выражающееся в явлениях завяда- 

ния. С другой стороны, растения крайнего Севе
ра, а также ранние весенние и озимые выносят 
сильные и продолжительные морозы. Причины 
вредного действия охлаждения, в особенности 
до температур, лежащих выше точки замерза
ния, как и способность сопротивляться этому 
вредному действию, пока очень мало выяснены. 
Несомненно растения, произрастающие в оп
ределенной экологической обстановке, приспо
собляются к определенному температурному 
режиму. Необычное охлаждение может поэтому 
вызвать у тропических растений нарушение 
обмена веществ, расстройство корреляции ме
жду отдельными его процессами. Отмирание 
растений в этом случае идет медленно, а харак
тер изменений, совершающихся в организме, ос
тается пока совершенно неизученным. Иначе 
обстоит дело с действием температур ниже ноля. 
Уже с внешней стороны в этом случае явление 
имеет совершенно иной характер: как только 
растение оттаивает, оно теряет тургор, чернеет, 
и вода из его тканей отжимается с чрезвычай
ной легкостью. Очевидно при замораживании 
и оттаивании происходит необратимая коагу
ляция коллоидов протоплазмы, и вопрос о X. 
отдельных растений сводится преимуществен
но к тому: почему в одних случаях такая ко
агуляция происходит, а в других нет. Микро
скопическое исследование показывает, что пер
вым процессом при замораживании является 
образование кристалликов льда в межклетни
ках. Эти кристаллики разрастаются и оттяги
вают воду из клеток, причем лишение воды 
протоплазмы ведет к ее гибели. Если охлаж
дение идет без. образования льда (переохлаж
дение), то обезвоживания не происходит, и 
растение переносит гораздо более низкие тем
пературы.

В последнее время обращено внимание (Норд) 
на то, что при замораживании протоплазмы 
необратимые изменения выражаются в распа
дении (криолизе) ее составных частей, со
провождаемом увеличением поверхности, — это- 
ведет к резкому усилению деятельности фер
ментов, на что указывает и почернение отта
явших тканей, обязанное действию оксидаз. 
Сопротивляемость растений холоду, их X., 
обусловливается химическими процессами в 
клетках и прежде всего содержанием сахара, 
к-рый при замораживании предохраняет бел
ковые вещества от свертывания. Увеличение 
концентрации глюкозы в растворе до 36% 
(2 г/мол.) позволяет при —7,5° перейти в лед 
только 50 % воды, а чем меньше количество об
разующегося льда, тем меньше повреждений от 
замерзания. Поданным Говорова, напр. хорошо 
зимующая озимая пшеница содержала 10,3— 
10,5% глюкозы, а плохо зимующая 7,5%. Дре
весные породы тем менее чувствительны к мо
розу, чем больше своего крахмала они пере
водят зимой в сахар. Все факторы, благоприят
ствующие повышению концентрации сахара, 
увеличивают X. Низкие температуры (0—6°), 
не вызывающие замораживания, понижают до
ступ воды к испаряющим органам растения. 
Если при этом стоит солнечная погода, то рас
тение ассимилирует углекислоту и накопляет 
сахар, в результате чего X. его повышается. 
Такое выдерживание растений перед их замо
раживанием в условиях, благоприятствующих 
накоплению сахара, носит название закали
вания. Наоборот, если выдерживать растение 
в условиях повышенной температуры или влаж
ности или при низкой температуре, но в темноте
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(Туманов), то сахар не накапливается, й при 
замораживании растение гибнет скорее, чем 
в нормальных условиях (изнеживание). Этим 
объясняется легкая гибель от заморозков, на
ступающих после теплого периода, даже таких 
растений, к-рые могут переносить очень суро
вые зимы. Хвойные при охлаждении их летом 
до —8° погибали, хотя в природе они переносят 
морозы в 40° (Максимов). Помимо накопления 
защитных сахаров повышение X. достигается 
и уменьшением количества свободной, способ
ной к замерзанию воды; сухие семена, содер
жащие 10—12% воды, не погибают даже в жид
ком воздухе.

Для определения X. различных растений 
применяется ряд методов как прямых (поле
вой опыт, холодильная камера), так и косвен
ных (определение содержания сахара, связан
ной воды, концентрации сока и т. д.). Применяя 
эти методы, необходимо иметь в виду, что X. не 
является чем-то постоянным, а непрерывно 
изменяется в зависимости от стадии развития, 
от условий освещения, от закалки, от повтор
ных замерзаний и оттаиваний и т* д. При этом 
у разных растений и сортов все эти изменения- 
идут далеко не одинаково, почему для опреде
ления X. тех или иных возделываемых расте
ний каждое из них должно быть изучено самым 
тщательным образом в соответствии с условия
ми той местности, где оно возделывается. См. 
Вымерзание растений.

Лит.: ТумановИ.И.» Закаливание озимых расте
ний к низким температурам, «Труды по прикладной бота
нике, генетике и ёелекцйи», М., 1931, т. XXV [дана би
блиография}; его же, Зимостойкость растений, М.—Л., 
1931; ЛебединцеваЕ. В. и др., Испытание моро
зоустойчивости озимых культур лабораторными метода
ми, там же [дана библиография]; N о г d F. F., Die Кгуо- 
lyse und Ihre Beziehung zum Mechanlsmus der Enzym- 
wirkung, «Ergebnisse der Enzymforschung», В. II, Lpz., 
1933. А. В. Благовещенский.

ХОЛОПСТВО, близкое к рабству (в отдельных 
своих видах совпадающее с ним) состояние' 
несвободы, в котором находилась значительная 
часть трудового населения феодальной Руси, 
т. н. Холопы-(женщины назывались робы), че
лядь'или «люди» феодалов. Полностью совпа
давшее с рабством X. «полное» или «обельное» 
(от слова облый, т. ё. круглый) возникло в про
цессе разложения родового и возникновения 
классового общества у восточных славян как 
первая историческая форма «разделения обще
ства на классы» и «первая форма эксплоа- 
тации» (Э н г е л ь с). Челядь, добытая на вой
не, использовалась в качестве рабочей силы 
в возникавшем индивидуальном х-ве племен
ной верхушки, а позже в княжеских и бояр
ских «селах» и городских дворах; в то же вре
мя она служила предметом оживленной торго
вли на невольничьих рынках Камской Болга
рии, Хазарии и Византии. Особенно крупную 
роль стало играть рабовладение с появле
нием на Волге и Днепре варяжских дружин 
(9—10 вв.) и образованием т. н. Киевского госу
дарства, в к-ром мощь и богатство господствую
щего класса в значительной степени основы
вались на разбойничьей торговле и захвате 
«живого товара». Однако в виду того, что исто
рическая обстановка в Европе 9—10 веков не 
благоприятствовала перерастанию наличных 
отношений рабовладения в рабовладельческую 
общественно-экономическую формацию, X., 
сыгравшее свою роль в разложении родового 
общества у восточных славян, развивалось в 
дальнейшем одновременно и в связи с процес
сом феодализации.

Источниками X. в эпоху «Русской правды» 
являлись: взятие в плен, судебный приговор, 
несостоятельность должника, рождение от не
свободных, самопродажа в рабство, женитьба 
на «робе» и поступление на службу тиуном или 
ключником (в двух последних случаях—если 
свобода не была ограждена особым договором). 
Обельное X.—состояние вечное, потомствен
ное и наследственное; холоп совершенно бес
правен, он вещь господина, к-рой тот может 
распорядиться по желанию; убийство без вины 
чужого холопа влекло за собой лишь возме
щение убытка его владельцу. За преступления 
холопа материальную ответственность нес гос
подин; показания холопа на суде принимались 
во внимание лишь в исключительных случаях. 
Княжеские междоусобицы в Киевской Руси в 
значительной степени вызывались погоней за 
челядью. Иные войны давали такое огромное 
число рабов, что часто их трудно было сбыть; 
так, в 1169 новгородцы «купляху суждальц по 
2 ногаты»—дешевле, чем стоил мелкий домаш
ний скот. В княжеских селах нередко имелось 
•несколько сот холопов. Среди них нек-рые за
нимали довольно высокое служебное положе
ние в качестве приказчиков феодала—ключни
ков и тиунов, выполнявших одновременно и 
административные обязанности в области суда, 
сбора доходов и управления. Жизнь княже
ского тиуна охранялась той же суммой «го
ловничества» (возмещения), что и жизнь боя
рина (80 гривен). Остальная масса холопов по 
мере развития вотчинного хоз-ва все шйре 
использовалась в нем как основная рабочая 
сила. Значительное число холопов сажалось 
теперь йа землю и отбывало барщину; этим 
путем они сближались экономически и юриди
чески с крепостными—«закупами»—и зависи
мыми крестьянами—«смердами» (по «Русской 
правде» их жизнь оценивается одинаково—в 
5 гривен); более поздние документы (13 в.) уже 
признают за холопами некоторые имуществен
ные права, в том числе права наследования, 
залога имущества и пр.

Дальнейшее развитие > эти новые чёрты по
лучили в Московской Руси, где пашенные хо
лопы— «страдники» — обрабатывали наряду с 
господской также свою «людскую пашню» и 
нередко держали на своем дворе-собственный 
домашний скот. Закон 1624 возлагал на этих 
т. н. «задворных людей» (в отличие от холопов, 
проживавших во дворе господина) всю иму
щественную ответственность по искам (см. Зад- 
ворные люди). «Большие холопы» нередко вла
дели значительным недвижимым имуществом и 
собственными «людьми». Из их числа издавна 
комплектовались отряды военных «послужиль- 
цев», «дворян», составлявших в эпоху раннего 
феодализма свиту феодалов.

Развитие с конца 15 в. рыночных отношений 
и наемного труда делает излишним и обреме
нительным для феодала содержание огромного 
штата дворовых работников-холопов. Число 
их заметно сокращается за счет роста кре
стьянской барщины и найма «казаков», «яры
жек» и «наймитов страдных». С другой сторо
ны, борьба абсолютизма с оппозицией феодалов 
приводит к роспуску дворов опальных бояр 
и князей. Падение экономического значения 
полного холопства повело в 16 в. (особенно с 
Судебника 1550) и к законодательному огра
ничению полного X. и важнейших источников 
его возникновения (плена, несостоятельности), 
самопродажа в полное X. принимает в 16 в.
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форму «докладного X.», а по Уложению 1649 
вовсе запрещается. Зато в связи с паупериза
цией городских и сельских масс и развитием 
различных форм ростовщической эксплоата- 
ции быстро растет X. кабальное. В с. х-ве, на 
дворовой службе, в торговле и возникающих 
вотчинных мануфактурах—всюду вместо сроч
ного найма получает широкое распростране
ние эксплоатация рабочей силы при помощи 
«кабалы» (займа). Продававший свой труд пау
пер, «гулящий человек», получал ссуду и вы
давал на себя «служилую кабалу» (долговую 
расписку), обязываясь отрабатывать проценты 
на кредитора. Сначала кабальные люди не были 
холопами и могли, погасив долг, уйти от хо
зяина. Однако рост и укрепление крепостни
чества во второй половине 16 в., связанные с 
захватом политической власти помещиками- 
крепостниками (опричнина), привели к тому, 
что кабальные люди потеряли право выкупа и 
превратились в холопов, несвобода к-рых пре
кращалась лишь смертью господина (указ 1597); 
Одиннадцатью годами раньше установился по
рядок, в силу к-рого проработавший пол года 
во дворе хозяина обязывался выдать на себя 
кабальную запись. Первая крестьянская вой
на (в эпоху т. н. «смуты»), в к-рой кабальные 
холопы принимали самое живое участие, за- 
ставила правительства Дмитрия I и Шуйского 
пойти на временное смягчение кабального пра
ва: запретить выдачу кабалы на членов семьи, 
восстановить старый порядок вольной беска- 
бальной службы (1607) и составления кабаль
ной записи не пожизненно, а «на урочные лета» 
(1608). Но уже в следующем году сплочение 
сил реакций против крестьянской войны поз
волило Боярской думе взять обратно эти уступ
ки (приговор 12 сент. 1609). Лишь в Уложе
нии 1649 вновь встречается срочная холопская 
служба по так наз. «жилой записи», договору, 
заключаемому «на урочные лета» не свыше 
пяти. Сближение задворных людей с крепост
ным крестьянством привело к тому, что цри 
введении подворного обложения (1679) те. и 
другие были одинаково обложены тяблом (до 
того времени пашня, обрабатывавшаяся хо
лопами, освобождалась от налогов). Указы о 
подущной переписи (1719—23) последователь
но приравняли к крепостным крестьянам сна
чала задворных, потом сельских дворовых и 
наконец всех вообще холопов.

В стране, где по выражению Ленина «кре
постное право... приняло наиболее грубые 
формы» и «ничем не отличалось от рабства», 
X.. должно было неизбежно и полностью слить
ся со всей массой закрепощенного крестьянст
ва. Это и случилось в 18 в., когда крепостная 
эксплоатация и рабское бесправие крестьян 
получили свое законченное выражение.
, Лит.; Покровский М. Н., Русская история с 
древнейших времен, т. I—П, 6 изд., М., 1924; Г р е к о в 
Б. Д., Главнейшие этапы историй русской феодальной 
ротчины, «Труды Историко-археографического ин-та» 
Акад, наук СССР, вып. 1, т. VIII, Л., 1933; Клюнев- 
с к и й В. О., Подушная подать и отмена холопства в Рос
сии, в его кн. Опыты и исследования, П.,1919;Павлов- 
Сильванский Н., Люди кабальные и докладные, 
«Журн. мин. нар. проев.», СПБ, 189 5, № 1; е г о ж е, 
Государевы служилые люди, СПБ, 1898; Дьяко
нов М., Очерки общественного и государственного 
строя древней Руси, 4 изд., М.—Л., 1926; его же, Очер
ки по истории сельского населения в Московском го
сударстве (16—17 вв.), спб, 1898. >4 т Штраух.

ХОЛОСТОЙ СПУСК, или выпуск, иначе регу
лятор давления, гидромеханическое приспо
собление, употребляющееся для уменьшения 
действия гидравлического удара (см.) в турбинах 

высоконапорных гидроэлектрических станций 
(см.). Во время сброса нагрузки, когда умень
шается расход воды в турбине, автоматический 
регулятор, закрывая направляющий аппарат 
турбины, одновременно открывает X. с. для 
выпуска излишней воды. X. с. также называ
ется труба, снабженная вентилем, при помощи 
к-роЙ вода из напорного трубопровода и камеры 
турбины спускается в нижний бьеф.

ХОЛСТ, льняная бельевая ткань полотня
ного переплетения, изготовляется различной 
ширины и из пряжи различных номеров. См. 
Полотно*

ХО*ЛУН (также Хэ-лун), командир китайской 
красной армии. Ряд лет возглавлял стихийное 
крестьянское движение в сев.-зап. части пров. 
Хунань и юго-зап. пров. Хубэй. Во время Се
верной экспедиции (см.) Х.-был назначен ко
мандиром 20 корпуса национально-революци
онной армии. Присоединившись к нац.-рев. ар
мии, X. берет курс на сближение с коммуниста
ми ц в уханьский период китайской революции 
(лето 1927) остается на стороне Уханьского 
правительства. 1 авг. 1927 X. совместно с Ие- 
Гином участвовал .в наньчанском восстании 
против контрреволюционного гоминьдана. В 
боях под Сватоу (дек. 1927) Хо-лун был ранен, 
бежал в Шанхай, нелегально проехал Хунань- 
Хубэйский пограничный район, где организо
вал партизанский отряд, развернувшийся во 
2 корпус красной армии. В 1930 части Хо-луна 
принимали участие в занятии г. Чанша (см.), 
в 1932—в захвате северо-восточной части про
винции Сычуань.

ХОМОВОЕ ПЕНИЕ (х омония), своеобраз
ное явлениев культовой музыкальной практике 
феодальной Руси, возникшее в результате ис
торического процесса трансформации славян
ского языка, когда звуки ъ и ь стали терять зна
чение полугласных (14 в.), что привело к заме
не в пении полугласных ъ и ь гласными о и е 
(напр. «согрешихомо», вместо «согрешихом» и 
т. д.; отсюда сам термин «хомония»), Это. изме
нение грамматических окончаний часто влекло 
за собой искажение смысла, что вызвало рез
кие .нападки со стороны духовенства 16—17 вв. 
В 17 в. X. п. .было изгнано из употребления и 
сохранилось лишь у старообрядцев. Аналогич
ные X, п. явления можно еще наблюдать в 
русской крестьянской песне, где сохранились 
пережцточные формы; языка (напр. «младешо- 
ника» вместо «младешенька», «воземите» вместо 
«возьмите» и т. д.).
( Лит. см. при ст. Знаменный распев*

ХОМУТОВ (по-чешски Chomtitov), город в 
Чехословакии; расположен у подножья Руд
ных гор в узле железных дорог, недалеко ют 
границы с Германией; 21Л23 жителей (1921), 
в большинстве немцы; Развитая металлическая 
промышленность (в частности трубопрокатная), 
бумажная, электромеханическая и др. Близ 
Хомутова на. севере расположены каменно
угольные копи.
' ХОМЯКИ, Cricetinae; подсемейство мышеоб
разных грызунов:. Отличается наличием защеч
ных мешков, двухрядным расположением бу
горков на верхних коренных зубах. Из внеш
них признаков для X. характерно относитель
но короткое и толстое тело, короткие ноги и в 
большинстве случаев короткий хвост, В СССР 
рбитают11 видов, из к-рых наибольшее значение 
имеют: 1) обык.н огв е н н ы й X. (Cricetus 
cricetus); длина тела 20—27 окраска верха 
рыжевато-бурая, окраска низа черная; на бо-
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ках головы и тела три больших светлых пятна. 
Распространен в Зап. Европе, Европ. части 
СССР, Казакстане и Зап. Сибири. Норы с 2 
(или более) выходами и несколькими кладо
выми, где находили от 500 г до 5 кг зерна, кар
тофеля и др. запа
сов. Зимняя спячка 
неполная. Размно
жение—2 раза в ле
то. Важный вреди
тель полевых и ого
родных культур.
Борьба производит
ся при помощи се
роуглерода или от- 
ге=тп=ё 
промысловое зна
чение, доставляя дешевый и ноский мех. 2) Кав
ка з с к и е хомяки (род Mesocricetus)—д а г е с - 
танскийХ. (М. raddei), черноват ый X. 
(М. nigriculus) и закавказский X. (М. 
brandti) — отличаются от обыкновенного X. 
меньшей величиной и отсутствием сплошной 
черной окраски на брюхе. По образу жизни 
сходны с обыкновенным X. и являются также 
существенными вредителями с. х-ва. Имеют про
мысловое значение, особенно дагестанский X. 
3) Хомячки (роды Cricetulus и Phodo- 
pus)—самые мелкие представители подсемей
ства; отличаются от предыдущих родов также 
полным отсутствием черного цвета на брюш
ной стороне. Главнейшие виды: серый хомячок 
(С. migratarius), даурский хомячок (С. furuncu- 
lus) и джунгарский хомячок (Phodopus songa- 
rus). Вредители зерновых и огородно-бахчевых 
культур, но в меньшей степени, чем преды
дущие виды. Б. В.

ХОМЯКОВ, Алексей Степанович (1804—60), 
писатель, один из основателей и крупнейших 
деятелей славянофильства (см. Славянофилы). 
Происходил из старинной богатой дворянской 
семьи. Получил домашнее образование, выдер
жал экзамен при университете и получил сте

пень кандидата мате
матических наук. В 
1822 X. поступил на 
военную службу. Дви- 
жениедекабристов(см.) 
совершенно не затро
нуло Хомякова/с мо
лодых лет отличавше
гося консервативнос- 
тью:и религиозностью 
и всю жизнь строго со
блюдавшего посты. В 
1825 Хомяков вышел в 
отставку и уехал за 
границу, где путеше
ствовал и работал над 
трагедией в стихах 

«Ермак»* В 1828 началась война с Турцией, и 
Хомяков снова поступил на военную службу. 
По окончании войны (1829) вышел в отставку 
окончательно. Жил летом в своих имениях, 
занимаясь сельским хозяйством, а зимой в 
любимой им Москве. Умер от холеры.

X. был талантливым и широко образован
ным человеком, но его образование не было 
глубоким. Во всей деятельности X. виден толь
ко талантливый диллетант. Он выступал как 
публицист, как историк, как философ, как бо
гослов, как поэт и пытался даже работать как 
изобретатель. Свои статьи X. помещал в жур

налах «Московский наблюдатель», «Москви
тянин», «Русская беседа». Принадлежность к 
слою богатого поместного дворянства опреде
лила миросозерцание X. и толкнула его на путь 
славянофильства. Защита интересов помещи
ков, охрана политического и общественного 
строя, при к-ром хорошо и прочно чувствовало 
себя помещичье землевладение,—вот сущность 
миросозерцания X. Угрозу этому порядку X. 
видел со стороны той классовой борьбы, к-рая 
в Западной Европе вызвала ряд революций, 
сильно поколебавших права дворянства. Смотря 
на жизнь с точки зрения философа-идеалиста, 
X. видел причину этой классовой борьбы не в 
экономическом устройстве общества, а в сфере 
идеологической. В своей незаконченной боль
шой работе по истории (он работал над ней бо
лее 20 лет и довел ее до половины средних ве
ков) X. пытался дать схему истории человече
ства. Основным фактором исторического про
цесса X. полагал религию. X. считался среди 
славянофилов большим авторитетом в области 
богословия; нек-рые из них склонны были 
даже отнести его' к числу «отцов церкви». 
Хотя богословские работы X. и были направ
лены на возвеличение православия по сравне
нию с другими религиями, но он все-таки осме
ливался мыслить самостоятельно и временами 
отступал от буквы ортодоксального правосла
вия; поэтому ряд его работ долгое время не 
разрешался к печати в России (они издавались 
за границей на французском языке). Превос
ходство православия над другими религиями 
X. видел в том, что оно всецело основано на 
вере, тогда как католичество и еще больше про
тестантизм заражены духом рационализма. А 
так как религия, по мнению X., основной фак
тор исторического процесса, то дух рационализ
ма, глубоко проникавший всю жизнь Западной 
Европы, ведет ее к гибели. Сближение России 
с «гниющей» Западной Европой и восприятие ею 
элементов насквозь проникнутой рационализ
мом европейской культуры—гибельны. Поэтому 
X. резко отрицательно относился к реформам 
Петра I, направившим Россию на путь сближе
ния с Западной Европой. В частности это сбли
жение вызвало развитие бюрократии, к-рую 
славянофилы предпочитали бы заменить «из
любленными людьми» из среды поместного дво
рянства, а также отчужденность правящих клас
сов от народа, ибо между ними в виде «средо
стения» стала бюрократия. Свое отвращение к 
бюрократии X. выражал резкими нападками 
на нее, что на первый взгляд придавало до из
вестной степени либеральную видимость его 
глубоко реакционным идеям.

Реакционность философии истории X. еще 
более усугублялась теорией превосходства бе
лой (европейской) расы над черной (кушицкой) 
расой, разновидностью к-рой он считал все 
другие цветные расы. X. сильно преувеличи
вал также роль славянства в истории. Все эти 
учения X. до известной степени предвосхищают 
те теории превосходства «арийской расы», к-рые 
развиваются в настоящее время германскими 
фашистами. Россия должна отрешиться от той 
рационалистической культуры, к-рую она ус
воила в процессе сближения с Западом, и вер
нуться к старым истинно-народным началам, 
лежащим в основе «святой православной Руси» 
и составляющим громадное ее преимущество 
перед Западной Европой. В этом самобытном 
развитии и состоит призвание России. Исходя 
из этих положений, X. и в своих философских
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статьях утверждает, что истина постигается не 
разумом, а дается только откровением, верою, 
задача же разума—только развивать данные 
верою положения.
- X. был не только одним из крупнейших дея
телей славянофильства, но (вместе со своим 
другом И. Киреевским) одним из его осново
положников и теоретиков. Интересна позиция, 
которую X. занимал в крестьянском вопросе. 
Как ни хотелось бы славянофилам сохранить 
крепостное право как основу «теплых и уют
ных» помещичьих усадеб, Хомяков ясно видел, 
что крепостное право доживает последние го
ды. Приходилось делать хорошую мину при 
плохой игре, и X. выступил сторонником 
освобождения крестьян. Но это освобождение 
должно было, по мысли X., совершиться так, 
чтобы интересы помещиков не пострадали. Ос
вобожденные крестьяне должны были, по про
екту X., получить очень небольшой надел, что 
обеспечило бы помещикам в достаточном ко
личестве дешевую рабочую силу. X. был сто
ронником сохранения общины, ценя ее как 
истиннорусскую, консервативную силу. Вместе 
с тем X. не освобождал своих собственных кре
стьян и жестоко их эксплоатировал. По словам 
В. А. Семевского, «в имениях X. экономическое 
положение крестьян было не только не лучше, 
но даже хуже среднего уровня, так как повин
ности, требуемые помещиком, были выше сред
них». Излагая в письме к Ростовцеву свой про
ект освобождения крестьян, X. писал: «Взыс
кание годовой уплаты по совершенным выку
пам должно быть... производимо с величайшей 
строгостью, посредством продажи имущества, 
скота и т. д., особенно посредством жеребье
вого рекрутства... В случае крайней неисправ
ности должно допустить выселение целых дере
вень в Сибирь, с продажею их земельного наде
ла». В области политики X. был сторонником 
самодержавия и противником конституцион
ного строя, хотя и писал о своей любви к ка
кой-то свободе и к какому-то «всенародному 
представительству», к-рое он мыслил только 
законосовещательным и при том сословным.

X. выступал в литературе и как поэт, разви
вая в своих стихах все те же славянофильские 
идеи. Белинский очень сурово отзывался об 
его стихах: «Способность владеть такими сти
хами, какими владеет X., не имеет ничего об
щего с талантом поэзии, с даром творчества. Он 
не был поэтом и свои посильные труды решился 
посвятить на гимны старой допетровской Руси». 
X. защищал и проповедывал идеи славяно
фильства не только пером, но и словом. Он 
был одним из наиболее горячих и неутомимых 
спорщиков в московских дворянских салонах.

Педагогические взгляды развиты X. в стать
ях: «О характере просвещения Европы и его 
отношении к просвещению России» (1852) и «Об 
общественном воспитании в России» (1858). X. 
считает, что цель воспитания гл. обр. религи
озно-нравственная и основой его должна быть 
православная вера и самобытность русского 
народа, к-рый, воспользовавшись культурными 
достижениями Запада, переработает их в пра
вославно-русском духе. Исходя из признания 
необходимости сохранения патриархальных ус
тоев, X. главное значение придает семейному 
воспитанию, по образцу к-рого должна стро
иться и школа. X.—противник специального 
образования, технической школы и даже ре
ального образования. Основой среднего образо
вания являются, по X., классические языки 

и чистая математика. Представитель культур
ного барства 40-х гг., X. требует расширения 
высшего образования и считает, что первые 2 го
да университетов должны быть общеобразова
тельными.

Сочинения X. выходили несколькими изда
ниями: наиболее полное из них: 8 тт., М., 
1900—07. Стихотворения издавались и отдельно.

Лит.: Лясковский В., Алексей Степанович Хо
мяков (Его жизнь и сочинения), М., 1897; Завитне- 
в и ч В. 3., Алексей Степанович Хомяков, т. I—II, Киев, 
1902—13; Герцен А. И., Былое и думы, тт. I—III, 
М.—Л., 1931—32; Бердяев Н., Алексей Степанович 
Хомяков, м., 1912. н, Мещеряков.

ХОМЯКОВ, Николай Алексеевич (1850 — 
1925), политич. деятель, октябрист, крупный 
землевладелец, сын известного славянофиль
ского деятеля А. С. Хомякова (см.). Был пред
водителем дворянства (1886—96), директором 
департамента земледелия (1896—1902). Член 
Гос. совета (по выборам от дворянства) в 1906, 
потом выбирался членом Гос. думы 2, 3 и 4 со
зывов от Смоленской губ. В Гос. думе был про
веден правыми и октябристами в председатели 
Думы. Политически бесцветная личность, X. 
ничем не проявил себя и в Гос. думе. 4/Ш 1910 
был сменен на посту председателя Думы А. И. 
Гучковым, более ярким представителем октяб
ристской партии. X. был связан с банковским 
капиталом и участвовал в- ж.-д. концессиях 
на Востоке.

ХОНДО (Hondo, по-японски—главная земля) 
или Хонсю (Honshiu), в европ. геогр.лите
ратуре—часто Ниппон (Nippon),крупнейший из 
Японских о-вов. Площадь X. вместе с 192 при
легающими мелкими островками—230.210 км2 
(почти точно совпадает с площадью Велико
британии); население 48,7 млн. (1930), на 8%, 
больше, чем Великобритании (45 млн. чел.).— 
Физико-географический очерк и админ, деле
ние см. Япония.

Экономические районы X. Центр, 
нагорная часть X. покрыта б. ч. лесами и очень 
слабо заселена; она играет в хозяйстве Японии 
нек-рую роль только как значительный лесо
промышленный район, недостаточный впрочем 
для покрытия местной потребности в древесине. 
Напротив, низменная приморская береговая 
полоса, речные долины и озерные котловины 
очень густо заселены. Экономическим и поли
тическим ядром всей Японии является юж. 
часть о-ва, от Токийского до Осакского залива 
включительно. Здесь на территории, равной 
Бельгии и Голландии вместе^взятым (64 тыс. 
км2), живет ок. 24 млн. чел. (в 1х/2 раза больше, 
чем в названных европ. государствах). Здесь 
расположены крупнейшие города и индустр. 
центры Японии—Токио (2.070,9 т. жит.)> Осака 
(2.453 т.), Нагойя (907,4 т.), Киото (765,2 т.), 
крупнейшие японские порты—Кобе (787,6 т. 
жит.)и Иокогама (620,3 т.)—и важнейшая япон
ская военно-морская базаТИокосука (110,3 т. 
жит.), защищающая подступы к Иокогаме и 
Токио. В этом районе сосредоточено подавляю
щее большинство текстильных (хлопчатобу
мажных и шелковых) фабрик, машинострои
тельных и электротехнических заводов. Деше
вую энергию для них дают короткие, но полно
водные и бурные реки района—Кисо, Тоне и 
др. Сравнительно густая (для Японии) сеть ж. д> 
связывает все индустриальные центры; значит, 
часть ж. д. электрифицирована. — Аграрные 
провинции X., непосредственно прилегающие 
с С. к этому мощному индустриальному райо
ну, являются важнейшими шелководческими
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районами Японии с экспортной продукцией 
мирового значения.—Юго-зап. часть п-ова X. 
гуще заселена в юж.’ своей части, обращенной 
к Внутреннему Японскому м. Здесь располо
жены значительные индустриальные центры— 
Хиросима (270,4 т. жит.) и Окаяма (139,2 т. 
жит.), важные военно-морские порты—Куре 
(190,3 т. жит.) и Симоносеки вместе с Модзи, 
лежащим на сев. берегу о-ва Кю-сю, защищаю
щего вход со стороны Японского м. во Внутрен
нее Японское м. (через Симоносекский пролив). 
Ж .-д. магистр ал ьОсака—Симоносеки идет вдоль 
всего юж. берега полуострова.—Внутренние 
части полуострова и сев. его побережье пред
ставляют аграрные рисово-шелководческие или 
лесные районы; здесь нет крупных городов и 
значительных торговых портов; есть военно- 
морские базы (напр. Майцуру), хорошо скры
тые в устьевых частях рек.—Зап. и вост, побе
режья X. также слабо развиты в индустр. от
ношении и населены гораздо слабее юж. по
лосы. На зап. берегу лежат только два значи
тельных торговых порта со сравнительно круп
ной пром-стью—Каназава (157,3 т. жит.) и 
Ниигата (125,1 т. жит.); на вост.—Сендай (190,2 
т. жит.). К С. от последнего расположены наи
менее заселенные аграрные (преимущественно 
зерновые) провинции X.—Аомори, Акита и 
Ивате. Но здесь сравнительно развита горная 
пром-сть—добыча меди, железа и нефти.

Пути сообщения. Ж.-д. магистраль 
идет на С. от Токио вдоль вост, берега X, до 
^Сендай и затем отходит от моря, пересекая сев. 
часть острова и снова приближаясь к берегу 
только у г. Аомори. От Токио же на С.-З., пе
ресекая центр, часть X., идет другая ж.-д. ма
гистраль к зап. берегу и затем вдоль послед
него до Аомори. Третья магистраль (Киото— 
Каназава) пересекает центр, часть острова к В. 
ют оз. Бива. Все порты X. связаны друг с дру
гом регулярными пароходными рейсами, а 
крупнейшие—с важнейшими мировыми пор
тами. С 1925 начинает развиваться и воздуш
ное сообщение. Важнейшие аэропорты на X.: 
Токио (линии на Осака и через Сендай и Аомори 
на Хакодате) и Осака (линия через о-ва Сикоку 
на Кю-сю и вдоль юж. берега X. на Симоно- 
’Секи и далее на Сеул и Дайрен).

Литл Haushofer К., Das Japanische Reich In 
Seiner geographischen Entwicklung, W., 1921; его же, 
Japan, в кн.: Andree К. и др., Geographic des Welt- 
handels, В. П—Die Aussereuropaischen Lander, 4 Aufl., 
W., 1927; Sion J., Asie des moussons, partie 1 (Geogra
phic .Universelie, t.IX), P., 1928. См. также Япония, Эко
номический очерк. И. Магидович.

ХОНДРАЛЬНЫЕ КОСТИ, то же, что хрящевые 
кости (см.).

ХОНДРИЛЛА, Chondrilla, полиморфный род 
растений из сем. сложноцветных, заключаю
щий 42 вида (в пределах СССР—36), группиру
ющихся в 4 секции (в СССР—3). X. привлекла к 
•себе внимание в связи с проблемой натураль
ного каучука. У некоторых видов X. проис
ходит накопление каучука и смол в виде чех- 
ликов и наплывов, которые могут быть про
мышленно использованы. Всесоюзный инсти
тут каучука и гуттаперчи и трест «Каучуко
нос» провели обширные работы по изучению X. 
путем экспедиционным и стационарно на опыт
ных научно-исследовательских станциях и в 
ряде промхозов. X.—травянистое многолетнее 
растение до. 1 м высотой, б. ч. ветвящееся от 
иамого основания. Она содержит белый млеч-г 
ный сок, выступающий при поранении и застьь 
вающий в виде бурых наплывов, достигающих 

в подземной части у ряда видов значительных 
размеров. Листья узкие, плоские или свернутые 
в трубку. В основании стебля у ряда видов рас
положена розетка (впоследствии увядающая) 
из более широких листьев. Цветы желтые, мел
кие, язычковые, собранные в корзинку в коли
честве 4—12. Корзинки соединены в более слож
ные соцветия. Плоды—семянки 5—9 мм дли
ной, б. ч. с носиком и с летучкой из шелкови
стых, белых, перистых волосков. Форма и скуль
птура семянки являются важным систематиче
ским признаком. Корневая система мощная и

1—Chondrilla ambigua; 2—наплывы на стеблях ее.

достигает уровня грунтовых вод. В условиях 
большой глубины залегания грунтовых вод в 
песках X. использует подповерхностный гори
зонт влажности, распространяясь по нему го
ризонтальными корнями. Средством защиты 
от засыпания песком служат подземные стебли, 
покрытые этиолированными чешуйчатыми ли
стьями, располагающиеся в 3—4 этажа и дости
гающие 70—-80 см в длину. В конце апреля и 
в начале мая появляются от подземных частей 
надземные побеги. Зацветание—в июне; цветы, 
раскрываясь утром, завядают к концу того же 
дня. Плодоношение через 2 недели после на
чала цветения; в течение всей второй половины 
лета X. цветет и плодоносит одновременно 
вплоть до конца октября. Среди видов X. суще
ствует апогамия, что открывает большие 
перспективы в селекционной работе, ибо поз
волит после выделения наиболее ценных кау
чуконосных видов культивировать их наподо
бие чистых линий. Вопросы культуры X. не 
вполне еще выяснены. Семенное размножение в 
природе наблюдается нечасто, так как семена 
или выдуваются или заносятся толстым слоем 
песка, к-рый трудно пробить всходам; кроме 
того на жизнеспособность их, особенно когда 
они не окрепли, влияют колебания во влажно
сти почвы. Черенкование отрезками подземных 
стеблей не удалось. Возможно, что черенкова
ние. корневыми черенками с придаточными 
почками даст лучшие результаты. Хорошие 
результаты дал высев семян на глубине 2 см 
от поверхности в поливном питомнике с даль
нейшей пересадкой сеянцев в грунт.

Виды секции Euchondrilla встречаются в 
различнейших местообитаниях на галечниках, 
степях, залежах, посевах, межах и распрост
ранены от Пиренейского полуострова до Мон
голии и Тибета, прерываясь в области песча
ных массивов Казакстана и Средней Азии. По
следние заняты представителями, другой сек
ции—песчаных хондрилл (секция Brachyrhyn- 
chus), заключающей наплывообразующие виды.
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Главнейшими факторами в расселении и насы
щенности видов песчаной секции являются бли
зость грунтовых вод и дефляция, нарушающая 
сомкнутый растительный покров. Площади пе
сков, совершенно обнаженные, неблагоприятны 
для распространения X. Виды 3-й секций—гор
ных X. (секция Arthrorhynchus) растут в гор
ных массивах Алтая, Тянь-шаня, Памира и в 
естественных условиях наплывов не образуют.

До последнего времени использование X. 
для получения каучука и смол мыслилось в 
виде сбора наплывов и чехликов. В силу этого 
было уделено максимальное внимание выясне
нию биологии двух главнейших каучуконако
пляющих насекомых—хондрилловой огневки 
(Bradyrrhoa gilveolella) и хондрилловой златки 
(Sphenoptera foveola). Огневка—мелкая бабоч
ка, откладывающая яйца у основания стебля. 
Вышедшие из яичек гусеницы уходят в песок, 
прикрепляясь к подземным органам,Х., и строят 
защитную камеру-чехлик, являющийся продук
том экскреторной деятельности гусеницы с 
примесью песка и др. ингредиентов. Гусеница 
использует млечный сок (латекс) растения в 
качестве питательного вещества. Каучук не 
переваривается, но свертывается (коагулирует), 
выделяется наружу и дает материал для по
строения чехлика, длина к-рого достигает от 8 
до. 16 см, при среднем весе в 1,5 г и числом на 
куст от 7 до 37 шт. Каучука в чехлике от 9 до 
17%. Попытка искусственного заражения рас
тений огневкой с целью увеличения числа 
чехликов увенчалась успехом, но вес чехликов 
при этом уменьшился. Огневка строго специ
фична для определенных видов X. и избегает 
других. Наличие на одном индивидууме даже 
до 30 чехликов на здоровья растения не отра
жается. Златка является образовательницей 
наплывов. Наплывы впрочем образуются на 
корнях также в результате механических по
вреждений при выпасе скота, вследствие трения 
песчинок, переносимых ^ветром, и пр. Златка 
образует и чехлики, но они для нее не харак
терны. Златка — личинка жука, питающаяся 
зеленой корой стеблей и выгрызающая кору 
узким кольцом у концов ветвей. Яйца златки 
откладываются на стебли X. или в песок у ос
нования куста. Через две недели вылуплива
ются личинки, грызущие кору и потребляющие 
латекс в качестве питательного материала. Ла
текс, неиспользованный личинкой, образует 
наплыв, защищающий сидящую в коре расте
ния молодую личинку. В отличие от огневки 
златка во взрослом состоянии нередко внедря
ется внутрь стебля, нарушая нормальную жиз
недеятельность растения, но большого ущерба 
ему не наносит. Величина наплывов пропорцио
нальна питанию и росту личинки; иногда на
плыв растет, охватывая стебли и образуя «коль
цо». Особенно богаты наплывами кусты пес
чаной Chondr ilia ambigua, к концу лета % за
ражения их златкой доходит до 80. В нацлыве 
по весу находится до 80% песка. Количество 
каучука колеблется, достигая 2—3%, при весе 
одного наплыва от нескольких десятых долей 
грамма до 70—80 г и выше. Опыты получения 
искусственных наплывов механическим путем 
постоянными раздражителями (булавки, ко
лечки) увенчались успехом.

Каучук в X. содержится в клетках палисад
ной паренхимы и в млечных сосудах (диамет
ром 0,018—0,020 мм); последние представляют 
связную систему, проходящую через все рас
тение. Каучук находится в соединении с боль-

Б. с. э. т. LX.

шим количеством смол. В последнее время обра
щено внимание на возможность получения не
обессмоленного каучука путем использования 
зеленой надземной массы ежегодным скаши
ванием ее. Обогащение исходного сырья (т. е. 
зеленой массы) может итти путем сдирания 
особыми машинами (декортикация) коровой ча
сти стеблей, заключающей млечники. Под этим 
углом зрения намечается возрождение инте
реса к X., оставленной было в связи с откры
тием более эффективных каучуконосов. Однако 
этот вопрос упирается в нахождение рента
бельных технологических методов извлечения 
необессмоленного каучука из зеленой массы.

X. на первый год жизни может дать с 1 га: 
средний % чистого каучука .... 1,1, максимум 1,76 

» % необессмол. каучука. . 11,6 » ‘ 12,93
урожай воздушно-сухой зеленой

массы................................................  272 кг, максимум 650 кг
урожай чистого каучука ...... 3 » » 8 »

» необессмол. каучука ... 32 » » 75 »
На второй год жизни: 

урожай воздушно-сухой зеленой
массы............................................. 3 т, максимум 4,8 т

урожай чистого каучука.............. 30 кг » 46 кг
» необессмол. каучука. . . 330 > » боо »

В Челкаре (Казанская АССР) находится около 
500 га культурных плантаций различной густо
ты стояния.

В конце 1931 начал работать завод по перера
ботке наплывов в Челкаре, выработавший за 
1932 около 65 m необессмоленного каучука. В 
качестве сырья использованы наплывы сборов 
1932 и старые запасы. Каучук из хондриллы 
(правильнее говорить о необессмоленном кау
чуке, известном под именем кузнецовки) нашел 
применение в лако-красочной промышленности 
в изделиях из эбонита, в кабельной изоляции 
и пр. Очень ценна возможность замены каучу
ком из X. тангифута—клея, применяемого для 
борьбы с вредителями сельского и лесного хо
зяйства, ранее импортировавшегося в СССР.

Лит..: И л ь И н М. М., Критический обзор рода Chon- 
drilla L., М., 1930; его же, Хондрилла, «Труды по при
кладной ботанике, генетике и селекции», Л., 1930, т. 24, 
№3; Ду бянскийВ.А., Пески Казакстана как среда 
для развития и культуры хондриллы, М.—Л., 1931; К и - 
сел ев Н., Искусственное наплывообразование у хон
дриллы, «Советский каучук», М., 1932, № 8; В е л ь т и - 
щевП. А. иЛупповаЕ. П., Каучуконакопляющие 
насекомые, «Природа», Л., 1932, № 10. Ряд работ по био
логии каучуконакопляющих насекомых в кн.: Второй 
сборник по каучуконосам (Всес. научно-исслед. ип-т кау
чука и гуттаперчи, вып. 6), м., 1932. с. Липшиц,

ХОНДРИЛЛОВАЯ ЗЛАТКА, Sphenoptera foveo
la, вид жуков из семейства златок (серии Сап- 
tharidodea). Достигает в длину 14—16 мм; уд
линенной и плоской 
формы, с короткими 
ногами и усиками; 
зеленовато - коричне
вого цвета с металли
ческим отливом (ино
гда темносинего). Ли
чинка белая, мягкая, 
безногая, слепая, со 
втянутой внутрь го
ловой, сплющенной и 
сильно расширенной 
грудью и с округ
лым и без шипов по
следним члеником тела; в длину до 40 мм. 
Распространена на Ю.-В. Европ. части Союза 
и в Казакстане. Личинка вгрызается внутрь 
коры стебля каучуконосного растения хондрил
лы (см.), гл. обр. Chondrilla ambigua, и вызы
вает наплывы (до 30 см длиною и до 100 г весом) 
из вытекающего сока (латекса), смешивающе-

3
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госяс песком почвы. В наплывах содержится 
до 2% каучука. Личинки образуют также очень 
немного чехликов с содержанием каучука до 
6% и до 11%. Взрослые жуки подгрызают по
беги хондриллы. Как «каучуконакопляющее» 
насекомое X. з. может быть использована гл. 
обр. в условиях бугристых песков с задерне- 
нием ок. 10%, особенно для получения пов
торных наплывов на мощных растениях.

Лит.: ЕмельяноваН.и др., Биология и эколо
гия Sphenoptera foveola Gebl. в связй с вопросом о наплы- 
вообразовании на хондрилле (Всес. ин-т каучука и гутта
перчи, вып. 6, в серии: Труды Научно-исследовательско
го ин-та пром-сти, № 502), M., 1932; Вельтищев А. 
и Луппова Е., Каучуконакопляющие насекомые, 
«Природа», Л., 1932, № 10; Сахаров Н., Насекомые, 
участвующие в образовании каучука на Chondrilla аш- 
bigua Fisch, «Журнал опытной агрономии юго-востока», 
Саратов, .1930, т. VIII, вып. 2.

ХОНДРИЛЛОВАЯ ОГНЕВКА, Bradyrrhoa gil- 
veolella, бабочка из семейства огневок. Основ
ная окраска передних крыльев—грязно-белая; 
задние крылья—пепельно-серые. В размахе 
крыльев—до 2 см. Гусеница белая, с желтова
тым или розоватым оттенком, покрытая очень 
педкими волосками; до, 26 мм в длину. X. о. 
живет на каучуконосном растении хондрилла 
(см.),гл.обр. на Chondrilla juncea (наУкраине), 
Ch. brevirostris и Ch. Kusnezovi (в Казакстане). 
Распространена в вост, странах Юж. Европы, 
в Сицилии, Малой Азии; в СССР—в Армении, 
Азербайджане, Одесской области, ок. Херсона 
и во многих местах Казакстана. Бабочка от
кладывает яйца у основания стебля; гусеницы 
вгрызаются в кору подземной части стебля, 
иногда и корней, и питаются содержащим кау
чук соком (латексом) растения; каучук не пе
реваривается, но выводится с экскрементами 
наружу, экскременты облепляются песком,'про
питываются вытекающим латексом и склеива
ются нитями шелковой паутины, выделяемой 
гусеницей, т. о. образуется трубкообразный 
чехлик до 15—16 см длины; каучука в чехлике 
содержится от 9% до 17%, в то время как в зе
леной массе хондриллы его не больше 2%. По
этому X. о. является «каучуконакопляющим» 
насекомым,к-рое можно использовать при куль
туре каучуконоса хондриллы; искусственное 
заражение хондриллы путем переноса гусениц 
X. о. дало хорошие результаты.

Лит.: Козулина О. и Рудакова К., Биоло
гия каучуконакопляющей моли Bradyrrhoa (Всес. ин-т 
каучука и гуттаперчи, вып. 6, в серии: Труды Научно-ис
следовательского ин-та промышленности, №502), М., 1932; 
Вельтищев А. и Луппова Е., Каучуконако
пляющие насекомые, «Природа». Л., 1932, № 10.

ХОНДРИН (от греч. chondros—хрящ), основ
ное вещество хряща (см.), даюшее при продол
жительном кипячении с водой хрящевой клей. 
Главной составной частью X. является особый 
вид коллагена; содержит кроме того слизистое 
вещество хондромукоид, хондроитино-серную 
кислоту и альбумоид.

ХОНДРИОЗОМЫ, или х о н д р и о с о м ы (от 
греч. chondrion—зернышко и soma—тело), кле
точные включения, признаваемые постоянной 
составной частью цитоплазмы. X. в клетках у 
животных впервые описаны в 1897 Бенда в 
семенных клетках мыши в виде тонких нитей, 
палочек и зерен. X. встречаются во всех клет
ках, в большом количестве—в клетках эмбриг 
опальных и железистых. При жизни X. легче 
всего наблюдать в культурах клеток зароды
шевой соединительной ткани (фибробластов); 
они имеют там вид тонких нитей или палочек, 
полужидкой консистенции, слабо преломляю
щих свет; нити легко сгибаются и сворачивают
ся в петли: для лучшей видимости их подкра

шивают слабым раствором краски Janusgrun, 
к-рая сообщает им зеленовато-синюю окраску. 
Посмертная обработка X. производится раз
личными способами: следует лишь избегать фи
ксации уксусной кислотой и спиртом, которые 
растворяют X.

Несмотря на громадное количество работ, 
появившихся в 900-х гг., физиологическое зна
чение X. до сих пор не может считаться вы
ясненным. Одно время им приписывали очень 
большое значение и самые разнообразные функ-

1—Железистая эпителиальная клетка из почки 
аксолотля. В ядре (а) ясно видна сеть с углова
тыми частицами хроматина в узлах и три яд
рышка. В протоплазме хондриозомы различных 
видов митохондрии, хондриомиты (хондриокон- 
ты и кольца увел, в 100 раз). 2—Клетки цилин
дрического эпителия кишки крысы, в протоплаз

ме хондриозомы (увеличено в 106 раз).

ции (Мевес). В них видели самостоятельные 
жизненные единицы, размножающиеся путем 
деления и передающиеся от клетки к клетке; 
наличие в оплодотворенном яйце отцовских и 
материнских X. дало повод считать их носите
лями наследственных свойств. Далее X. счи
тали особыми клеточными органоидами, к-рые, 
накопляя в себе различные вещества, подвер
гаются затем различным превращениям: они 
дают начало мышечным и нервным фибрил- 
лиям, каплям секрета в железистых клетках. 
Такие взгляды на X. близко граничили с уче
ниями Флемминга и Альтмана, к-рые и раньше 
видели волокна и зерна в клетках, считая их 
однако не специфическими образованиями, а 
форменными элементами самой протоплазмы; 
метод, к-рым Альтман обнаруживал свои зер
на, целиком применим для окраски X. Дальней
шие работы не подтвердили приведенный взгля
дов на роль X., и в наст, время большинство 
ученых смотрит на X. просто как на особые ве
щества белкового и липоидного характера, 
к-рые возникают в результате клеточного обме
на и выпадают в виде особых фаз. При наруше
нии нормального обмена (голодании, отравле
нии, патологических процессах) форма X. изме
няется: они превращаются в пузырьки или в 
мелкие зерна.

Х.в растительных клетках обнару
жены во всех группах растений, за исключе
нием бактерий и сине-зеленых водорослей; они 
сходны в общем по своему составу и форме с X. 
животной клетки и так же, как эти последние, 
легко разрушаются обычными в цитологиче
ской технике фиксаторами (особенно содержа
щими уксусную кислоту, спирт). Впервые X. 
в растительной клетке описал Мевес (1904); 
особенно много сделали для их изучения Левит- 
ский, Гилльермон и другие. Вообще в расти
тельной цитологии X. привлекают большее вни
мание, чем в животной цитологии, что объяс
няется тем, что тут устанавливается их гене
тическая связь с пластидами (см.), столь ха-
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рактерными для растений и отсутствующими 
у животных. Однако, многие основные вопросы 
возникновения и значения X. остаются еще не
разрешенными. Так, по Левитскому, X. воз
никают de novo в эмбриональных клетках, 
дифференцируясь из протоплазмы; большин
ство же авторов утверждает, что они предста
вляют перманентные образования в клетке и 
возникают только из себе подобных путем де
ления. Высказывались предположения и об 
образовании X. из вещества ядра, в известные 
периоды выталкиваемого в протоплазму. Вто
рое мнение подтверждается сейчас особенно 
многочисленными и убедительными данными. 
Далее, некоторые (Рудольф, Сапегин, Моттье) 
отрицают генетическую связь X. с пластидами, 
утверждая, что в эмбриональных клетках су
ществует два сорта совершенно самостоятель
ных, хотя и похожих друг на друга образова
ний: одни—собственно X., к-рые никогда не 
становятся далее пластидами, а другие явля
ются зачатками пластид. Однако более распро
странено и обосновано мнение, что все X. 
в эмбриональных клетках одной природы и 
только нек-рые из них по каким-то неизвестным 
нам причинам развиваются далее в пластиды; 
другие же остаются и во взрослых клетках в 
состоянии первоначальных X. У грибов, ли
шенных пластид, они все остаются в таком пер
воначальном состоянии до конца. Превращаясь 
в пластиды, X. получают весьма важную функ
цию выработки запасных веществ, специально 
крахмала; в первоначальном же состоянии, по 
мнению Гилльермона, они не имеют этой функ
ции и в этом их отличие от пластид. Однако 
Левитский и др. указывают на отложение за
пасных веществ (метохроматина и др.) в X. 
грибов.—Распространено также мнение, что 
X. как липоидо-протеидные тела очень малых 
размеров—и поэтому относительно очень боль
шой поверхности—имеют значение в окисли
тельно-восстановительных процессах в клетке. 
X. в форме зернышек называют нередко ми
тохондриями, в форме нитей-—х о н д - 
риоконтами, в форме цепочки из зерны
шек—х ондриомитами. Эти формы X. 
переходят одна в другую. Всю совокупность 
хондриозом и их производных в клетке назы
вают хондриом, или митохондри
альная система клетки.

Лит,: Duesberg J., Plastosomen «Apparato reti- 
colaro interne» und Chromidialapparat, «Ergebnisse der 
Anatomic und Entwickelungsgeschichte», Wiesbaden, 1912, 
Band XX (сводный реферат). См. еще учебники гисто
логии Максимова, Заварзина, Рубашкина 
и других, а также G uilliermond A., Mange- 
not G., Р 1 a n t е f о 1 L., Traits de cytologie v6g£- 
tale, Paris, 1933 [здесь сводка ботанической литературы 
по х-]. А. Карпов и Л, Курсанов.

ХОНДРИОКОНТЫ (от греч. chondrion—зер
нышко и kontos—шест, копье), хондриозомы 
(см.), имеющие вид б. или м. длинных гладких 
нитей в противоположность хондриомитам 
или митохондриям, когда нити состоят из 
отдельных четкообразно расположенных зерен 
или коротких палочек.

ХОНДРИОМ А, или хондриом, совокупность 
всех хондриозом (см.), заключающихся в одной 
клетке; представляет в целом особый клеточный 
аппарат.

ХОНДРИОМИТЫ, хондриозомы (см.) в форме 
зернышек, собранных в цепочки.

ХОНДРОБЛАСТЫ (от греч. chondros—хрящ 
и blastos—росток, почка), клетки, из к-рых раз
вивается хрящевая ткань. Они происходят из 
звездчатых клеток мезенхимы и представляют 

собой округлые- клетки, плотно прилегающие 
друг к другу и образующие островки—зачатки 
хряща (см.).

ХОНДРОДИСТРОФИЯ, то же, что ахондропла
зия (см.).

ХОНДРОИДНАЯ ТКАНЬ, вид хрящевой ткани. 
См. Хрящ,

ХОНДРОМА (от chondros—хрящ), опухоль, 
построенная по типу хрящевой ткани. Возни
кают X. чаще всего в различных частях ске
лета (из суставных хрящей, из надкостницы), 
изредка в стенке гортани, трахеи и во внутрен
них органах (в легких, почках, яичках). Тече
ние X. доброкачественное; крайне редко X. 
дают переносы (метастазы) в другие органы. 
Иногда может наблюдаться переход X. в зло
качественную хондросаркому. Проис
хождение X. (особенно во внутренних органах) 
связано с зародышевым порочным развитием 
тканей. Лечение X. хирургическое.

ХОНДРОМУКОИД, вещество, пропитывающее 
соединительнотканные волоконца стекловид
ного хряща (см.).

ХОНИ, -город, районный центр в Западной 
Грузии. Расположен на р. Цхенис-Цхали, в 
27 км к В. от Кутаиса, с к-рым связан регуляр
ным автомобильным сообщением; 9.544 жит. 
(1932) Один из крупнейших центров шелко
водства в Грузии (выделка шелковых крученых 
ниток). Индустриальный техникум. В районе 
развито виноградарство и шелководство, в зап. 
части—культура чая.

ХОНСЮ (Honshu), крупнейший из Японских 
островов, иначе Хондо (см.).

ХОПЕР,- левый приток Дона, начинается в 
пределах Средне-Волжского края, впадает в 
Дон немного выше станции Усть-Хоперской. 
Длина 939 км. Общее направление с С.-В. на 
Ю.-З. X.—мелководная степная река, текущая 
среди распаханных полей, хотя по самому X. 
сохранились еще и леса. Последние встречают
ся не только в пойме, но и на возвышенных бе
регах долины. Правый берег реки обычно более 
высок, изрезан балками и чаще занят дубовым 
лесом (Теллермановский бор близ Борисоглеб- 
ска). Ширина реки в верхнем течении варь
ирует от 20 м до 30 м, в среднем и нижнем дости
гает 100 м. Замерзает в ноябре, вскрывается в 
конце марта—начале апреля. Существовавшее 
на X. судоходство совершенно прекратилось с 
проведением ж. д., хотя оно и возможно на про
тяжении 400 км от устья. Главные притоки: 
Сердоба, Ворона, Савала справа и Бузулук 
слева. В районе левых притоков X. (река Под
горная) в Сталинградском крае найдены желез
ные руды (см. Хоперский железорудный район).

ХОПЕРСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН, рас
положен в Сталинградском крае (бассейн реки 
Подгорной и левых притоков реки Хопра). 
Этот район принадлежит к железорудным рай
онам, выявленным за период первой, пятилет
ки; он имеет огромное значение для разви
тия металлургической промышленности Ниж
не-Волжского края и создания химико-метал
лургической базы.

Разведочными работами было установлено 
свыше десяти отдельных месторождений, из 
к-рых наиболее крупные Дрягилевский и Суро- 
чинский. Промышленные запасы железных руд , 
выявленные на площади свыше 300 км2, состав
ляют до 180 млн. т, из коих 58 млн. m категории 
А+В. Мощность рудных пластов колеблется 
от 0,4_.м до 2 м. По своему происхождению Хо
перские железные руды относятся к типу оса-

3*
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д очных бурых железняков, приуроченных к 
определенной свите, залегающей трансгрессив
но на различных горизонтах верхнемеловых 
пород (сеномаи, турон и сантон). По возрасту 
руды повидимому относятся к сантонскому 
ярусу. Хоперские руды по их образованию 
можно разделить на две группы: первичные и 
вторичные. К первичным относятся разновидно
сти руд, образовавшиеся непосредственно на дне 
бассейнов, где отлагались породы хоперского 
горизонта. Вторичные формы оруденения яви
лись результатом перемещения первичных гид
ратов окиси железа в толще содержащих их по
род. Наиболее важные в практическом отноше
нии и широко распространенные руды относят
ся к типу вторичных руд, представленных плас
тинчатым и «жеодистым» бурым железняком.

Химический состав хоперских руд:

Состав руд
Охристый 

бурый 
железняк

Плотный 
бурый 

железняк

Оолитовый 
бурый 

железняк

SiO2 8,12 5,35 10,86
А12О3 6,75 5,23 * 11,52
Fe2O3 66,82 71,99 53,19
МпО 1,46 0,80 1,54

S 0,05 0,03 0,05
As2O3 0,019 0,021 0,019 •
РьО5 1,69 1,70 5,32
V2o2 0,002 СЛ. сл.

Особо обращает на себя внимание высокое 
содержание в рудах фосфора, достигающее 
иногда 23,1% Р2Об. Это связано с чрезвычайно 
интересной особенностью хоперского горизонта, 
с чередующимися пластами охристых глин,опок 
и зеленоватых глин. Среди этого изменчивого 
комплекса пород местами встречается белая 
порода, обычно сильно оруденелая, к-рую все 
предыдущие исследователи хоперских руд при
нимали за мел или мергель. Теперь удалось ус
тановить, что эта белая порода является высо
копроцентным фосфоритом; содержание в нем фо
сфорной кислоты достигает 42,3 %. Д. Перкин.

ХОПНЕР (Норрпег), Джон. См. Гопнер.
ХОР (от греч.—chores, т. е. хорошо выровнен

ное для пляски место), исполнительский пев
ческий коллектив (профессиональный или само
деятельный) однородного (напр. мужской X., 
женский X., детский X.) или смешанного со
става. Происхождение X. теряется в глубокой 
древности и непосредственно связано с возник
новением безыскусственного народного пения 
(см. Народная песня, Народная музыка), уже 
на самых ранних ступенях развития человече
ской культуры сопровождавшего коллектив
ный труд первобытного человека или заполняв
шего его отдых (хороводные песни и пляски; 
см. также Хоровод). С древнейших же времен 
X. широко используется и в культовых обря
дах (см. Церковная музыка). В античном искус
стве X. называлось исполнение праздничных 
песен с пляской под аккомпанимент кифар (см. 
Греция, Греческая музыка). X. играли огром
ную роль в т. н. дионисовых действах (празд
нества в честь Диониса). Позднее, когда из ди
фирамбов (хвалебных гимнов, исполнявшихся 
хоревтами, переодетыми в козлиные шкуры, на 
дионисовых празднествах) возникла трагедия 
(см.), X., не принимая уже участия в действии, 
стал играть роль посредника между действу
ющими Лицами и судьи, направлявшего зри
теля. Не меньшее значение имел X. и в антич
ной комедии (см.), где его роль даже расшири
лась: X. вмешивается в действие, в т. н. пара-
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базе—обращается к зрителям, чтобы «располо
жить их в пользу поэта» и т. д. X. в античной 
трагедии состоял обычно’ из 12—15 исполни
телей, т. н. хоревтов (в комедии число их до
ходило до 24), располагавшихся в т. н. орхе
стре перед сценой—вокруг жертвенного алта
ря (см. Греция, Греческий театр). Во главе X. 
стоял его руководитель—корифей. Дифирам
бический диалог запевал и X., по словам Ари
стотеля, и послужил началом трагедии.

Все античное искусство, в том числе и гре
ческий X., осталось за порогом новой, т. н. 
христианской эры. Ключ к практике антично
го хорового пения /)ыл таким обр. утерян. 
Лишь в эпоху Возрождения (см.) в связи с 
огромным интересом к античному искусству в 
результате упорных попыток восстановления 
античной трагедии (Флоренция) создается но
вый жанр оперы, в к-рой X. сразу занимает 
одно из центральных мест; однако функцио
нальное значение его здесь уже становится 
иным (см. Опера). Эпоха Возрождения является 
так. обр. началом пышного развития буржуаз
ной хоройой культуры (arc nova; фламанд
ские школы, Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт; 
Глюк, Бетховен, песни Французской револю
ции и т. д.).

Хор как ярчайшая форма массового ис
кусства, коренящаяся в естественном синтезе 
музыки и поэзий (слова), обладает огромной 
силой эмоционального воздействия. Отсюда 
глубоко серьезное значение хорового искусст
ва в рабочем музыкальном движении (см. Са
модеятельность музыкальная, Хоровые круж
ки), получившем невиданное развитие в СССР. 
Хор становится культурной необходимостью 
каждого предприятия, каждого рабочего клу
ба; вместе с тем хор как искусство становит
ся рупором героической борьбы за социализм. 
Старая революционная песня вырастает в мас
совую пролетарскую песню (колхозная, крас
ноармейская и т. д.). Создаются массовые X., 
проводятся соревнования X. Всесоюзная олим
пиада самодеятельного искусства (Москва, 
1932) явилась блестящим показателем исключи
тельных возможностей развития хорового ис
кусства в СССР (массовый X. в 20 тыс. чел.). 
Советские композиторы создают ряд художе
ственно ярких и мастерских образцов новой, 
советской хоровой культуры (хоры Белого, Веп- 
рика, Давиденко, Коваля, Мясковского,Шоста
ковича, Шехтера, Книппера и др.). Г. Ху бое.

ХОР, река в Дальневост, крае, правый при
ток Уссури в ее нижнем течении. Длина 352 км, 
ширина 1 км. Берет начало с зап. склонов хреб
та Сихота-алинь. В верхнем течении долина X. 
узкая и окаймлена высокими лесистыми горами, 
а в нижнем расширяется и переходит в равни
ну. В устьях X. разделяется на три рукава. Пе
ресекается Уссурийской ж. д.

ХОРАЛ (Choral), форма религиозных песно
пений, возникшая под несомненным влиянием 
греч. гимнов и еврейских псалмов, впослед
ствии кристаллизовавшаяся в замкнутую,кано
низированную интонационно-ладовую систему 
церковного пения, резко отграниченную от 
светского народного песнетворчества. Так, к 
6—7 вв. оформился григорианский хорал (см.), 
явившийся могучим орудием массового идеоло
гии. воздействия католической церкви—опло
та феодализма. Григорианский X. в своем «чи
стом» виде был строго одноголосен и диатоничен 
(основа—т. н. церковные лады, см.), пелся ров
ными длительностями (cantus planus—«ровное



73 ХОРАСАН—ХОРВАТИЯ 74’
пение»), записывался путем невменной нотации 
(см. Невмы). Жестокая борьба со всяким про
никновением в григорианский X. веяний живо
го народного песнетворчества обусловила по
степенное оцепенение григорианского X.— 
строго узаконенной системы утвержденных на
певов (cantus firmus).

В противовес григорианскому X. в эпоху 
Реформации (см,) в 16 в. возникает т. н. про
тестантский хорал (см.) на основе широкого 
использования нем. народной песни и многого
лосных композиций «в народном духе» для пе
ния («Frische Lieder»). Вначале протестантский 
X. имел рельефную и разнообразную ритмику 
(воспринятую от народной- песни), постепенно 
сгладившуюся (так же, как и в григорианском 
X.) в плавное «возвышенное» пение ровными 
длительностями. В эпоху Реформации проте
стантский X , певшийся всей общиной, был свое
го рода знаменем в борьбе поднимающейся бур
жуазии против гнета католицизма («марселье
за 16 в.», по словам Энгельса). Передовые ком
позиторы (Букстехуде, Рейнкен, Бах) широко 
использовали протестантский X. в своем твор
честве. В дальнейшем однако протестантский 
X. (так же, как и григорианский X.) выродился 
в схоластич. догму — атрибут религиозного 
уклада ограниченного бюргера. Г. Хубов.

ХОРАС ХН (Khorasan), сев.-вост, провинция 
Персии; граничит на С. с СССР, на В.—с Афга
нистаном. Население X.по разным источникам- 
500 тыс.’—1 млн. чел. Гл. г. Мешхед (см.); 
другие значительные пункты: Сабзевари, Ниша- 
пур, Кучан. Турбет-и-Хайдари. X. один из важ
нейших зерновых районов Персии. Из хлебных 
злаков возделывается гл. обр. пшеница: из тех
нических культур—хлопок и мак. Очень раз
вито скотоводство, гл. обр. овцеводство. Некото
рую роль играет садоводство и виноградарство. 
Сбор хлебов достигает 1 млн. ж, хлопка—75 
тыс. ц, выход опия 65—70 тыс. кг, сбор шерсти— 
25 тыс. ц, выход сушеных фруктов (гл. обр. ви
нограда) ок. 100 тыс. ц, сбор мерлушки и ка
ракуля до 200—225 тыс. шт. В X. развито ков
ровое производство и ряд других кустарных 
текстильных производств, имеются хлопкоочи
стительные заводы и т. д. Недра X. мало иссле
дованы. Найдена нефть (сев.-зап. район), сереб
ро-свинцовые руды, разрабатываются бирюзо
вые россыпи (вблизи Нишапура). X. связан ав
томобильным сообщением с важнейшими цен
трами страны, а также с СССР (Мешхед—Аш
хабад, Мешхед—Душак), с Индией (Мешхед— 
Дуздаб). Воздушное сообщение налажено от 
Мешхеда до Тегерана. (Историю Хорасана см. 
в ст. Персия).

ХОРВАТ, Дмитрий Леонидович (р. 1859). Из 
дворян Херсонской губ. Окончил курс в Ни
колаевском инженерном училище. Начал служ
бу в лейб-гвардии в саперном батальоне (1878). 
С 1885 служил на железных дорогах: в 1895— 
нач. Южно-Уссурийской дороги. В 1899—на
чальник Закаспийской военной ж. д., с 1902 
по 1917—управляющий Китайской Восточной 
ж. д. Обогатился благодаря хищениям и взя
точничеству. В 1912 произведен в генерал- 
лейтенанты. После Октябрьской революции X. 
стал одним из вождей белогвардейщины на 
Дальнем Востоке. В 1918 он продолжал упра
влять КВЖД. Получая (через полковника 
Араки) субсидии от Японии, X. субсидировал 
отряды белогвардейцев атамана Семенова (см.) 
в Забайкалья, Калмыкова в Приморья, звер
ства которых приобрели мировую известность. 

В 1919 был «верховным уполномоченным» Кол
чака (см.) в Маньчжурии. После ликвидации 
белогвардейщины в Сибири (1920) остался в Ки
тае. С 1931—советник мукденского правитель
ства по делам КВЖД. В последнее время X. 
связан с парижским центром «Русского обще
воинского союза» и, находясь в Бейпине, воз
главляет группу белогвардейских дальневос
точных организаций в Маньчжурии.

ХОРВАТИЯ (К роаци я), в к-рую обычно 
включается иСл.авони я,страна, входящая 
в состав Югославии (см.) и населенная хорвата
ми (см.). До войны 1914—18 входила в состав 
Австро-Венгрии в качестве одной из «земель 
Венгерской короны». Расположена в сев.-зап. 
части Югославии и занимает площадь (вместе 
с подчиненными ей в административном отно
шении о-вом Крк и местностью по р. Мурхе) в 
43.882 км* с населением в 2.739.593 чел. Соб
ственно X. занимает площадь в 25.837 км2'с на
селением в 1.669.525 чел., Славония—16.661 юи2 
с населением в 944.413 чел. X. вместе со Славо
нией делится на две части: западную—горную 
и восточную — преимущественно равнинную. 
Последняя представляет удлиненную область 
междуречья: Савы с Кульпой и Дуная с Дра
вой; поверхность междуречья, сложенная тре
тичными отложениями из глин, песков и отча
сти лёсса, а также современными аллювиальны
ми осадками, имеет плодородную черноземную 
почву. Над равниной поднимаются отдельные 
невысокие горные массивы. На крайнем 3. на
ходится Хорватское Загорье. Между горами 
располагается котловина с обширными сливо
выми садами. Поперечная депрессия отделяет 
упомянутые горы от гор Било на В., среди нее 
находится главный город X. Загреб и идет ж. д. 
на Фиуме и Будапешт. На границе со Славо
нией поднимаются невысокие лесистые Пожеш- 
ковыгоры (Папук—953 м, Кридня—491 м и др.). 
На крайнем С.-В. южнее Дуная находится 
Фрушко гора (539 м), южные склоны к-рой 
сплошь покрыты виноградниками. К Ю.-В. от 
нее расположена низменная Сременская долина 
с главным гор. Митровицы, требующая защиты 
от наводнений, почему здесь и сооружено не
сколько каналов. Ряд ж. д. соединяет ее с За
гребом и Венгрией. Все эти холмистые местно
сти покрыты буковыми и дубовыми лесами; как 
правило поселения не поднимаются выше 300 м 
(редко 350). Равнина занята полями и лугами, 
только на восток вдоль рек тянутся болотистые 
местности. К югу от р. Кульпы лежит замкну
тое известковое нагорье Лика со средней высо
той до 1.000 м. Поверхность его, сложенная 
известняками, изрыта карстовыми воронками и 
впадинами, имеет много пещер, подземных во
достоков и временных озер. Со стороны Адриа
тического м. нагорье отграничивается хреб
том Велебит (1.760 л), круто уступом спускаю
щимся к морю. Берег здесь мало расчленен, 
только в немногих местах остается узкая при
брежная полоса, где располагаются небольшие 
портовые города (Сень, Букари). К В. от наг 
горья Лика поднимаются хребты Капела и 
Плешевица (1.657 м). В восточной части X. 
имеются месторождения угля и железа. X. бо
гата и водной энергией. Подсчитанные запасы 
определяются в 600 тыс. л. с. Узкая полоса 
Приморья имеет средиземноморский климат; 
здесь температура никогда не опускается ни
же +5° С, и могут произрастать лимоны, фиги 
и миндаль. Климат нагорья суров, зимой обиль
ный снег и холода (средн.!0 января —2,3°), осенью
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сильные ветры (бора), от к-рых страдает и по
бережье. Лето прохладное, с частыми туманами 
и дождями (годовых осадков 1.500 мм и более). 
Нагорье Лика покрыто буковыми и сосновыми 
лесами, земледелие развито только на дне кот
ловин. Севернее в районе Загреба климат мягче 
(средн, годовая t° +11,1°; осадков до 900 мм), 
восточнее годовое количество осадков уменьша
ется до 745 мм и климат становится более кон
тинентальным.

В X. преобладает сельское хозяйство. На 
обрабатываемую площадь приходится 46%, под 
лесом—38,7%, выгонами—12,9%, остальные— 
неудобные земли. Из всей с.-х. площади 74,6% 
под полямиi 21,6% под лугами, 2,4% под ви
ноградниками, 1,4% под садами. Засеваются 
гл. обр. кукуруза, пшеница и овес; менее—кар
тофель, ячмень, рожь и полба; еще меньше— 
конопля, лен, сахарная свекла и табак. Садо
водство развито на юж. горных склонах невы
соких гор, культивируются сливы, виноград, 
яблоки, груши, в прибрежной полосе—мин
даль, фиги. Скотоводство достаточно развито 
(крупного рогатого скота более 1 млн. голов). В 
последнее время предметами экспорта из X. слу
жат продукты птицеводства: битая птица и яй
ца. Развивается шелководство (до 14 т. кг ко
конов в год) и пчеловодство (до 400 т. ульев). 
Второе место занимает лесное хозяйство. Леса 
расположены гл. обр. на нагорьи Лика и со
стоят из дуба и бука, к-рые идут как строитель
ный материал на ж.-д. шпалы и на винные боч
ки. Промышленность гл. обр. занята перера
боткой продуктов с. х-ва и лесоводства: муко
мольные мельницы, кондитерские фабрики, пи
воваренные и свеклосахарные заводы. Несколь
ко текстильных фабрик.

Исторический очерк.
Средние века (7 в.—1526). Территория X. в 

7 в. хр. э. прочно заселилась славянскими пле
менами. Хорваты (см.) заняли части прежних 
провинций Римской империи—Паннонии и Дал
мации, откуда и пошли названия X. паннон- 
ской, или посавской (т. е. расположенной по 
реке Саве), и X. далматинской. Это географи
ческое положение на подступах и на побережьи 
Адриатики, на стыке сталкивавшихся и вза
имно боровшихся византийских и римских 
влияний, к к-рым в дальнейшем присоединил
ся напор (с севера) венгров, также стремив
шихся пробиться к Адриатическому м.,—в 
значительной мере предопределило дальней
шие (вплоть до наших дней) политические 
судьбы X. Попеременно теснимая или перема
ниваемая той или другой державой, слишком 
слабая, чтобы отстаивать свою самостоятель
ность собственными силами, недостаточно силь
ная, чтобы быть ценной союзницей, X. сумела 
использовать взаимное соперничество претен
дентов на ее территорию и, связываясь то с од
ним то с другим из них, сохранила свою на
циональную самостоятельность и автономию, 
хотя и входила в состав того или иного госу
дарства на основе унии корон или привиле
гированного клиента. Это же географическое 
положение предопределило другую особен
ность в истории Хорватии—ее вхождение в ор
биту западной культуры (включая и принятие 
христианства от руки римских пап и латин
ской письменности) в противоположность дру
гим родственным юго-славянским народностям, 
примкнувшим к Византии и византийскому 
христианству.

Впервые на историческую арену X.выступает 
в конце 8 в. в связи с продвижением на Ю.-В. 
франков (см.). Последствием этого продвижения 
было освобождение от аварского владычества 
паннонской X. и вслед за тем покорение фран
ками X. далматинской. Франки застали хор
ватов, оседлых земледельцев и скотоводов, в 
стадии разложения родового строя. Правящая 
верхушка 12 племен, на к-рые делились хор
ваты, возглавляемая князьями, в паннонской 
X. не без сопротивления подчинилась франк
ской власти; в далматинской же X. это под
чинение было отчасти подготовлено принятием 
христианства через посредство римской церкви , 
а франкское владычество облегчило последней 
дальнейшую христианизацию X. Упадок и раз
вал франкской державы постепенно уничтожил 
вассальную зависимость хорватских князей 
от Каролингов, но опасность со стороны венг
ров заставила их искать помощи и защиты у 
Византийской империи, с к-рой они пришли в 
соприкосновение уже во времена аварского 
владычества. Под ее покровительством хор
ватские князья успешно обороняются на суше 
и на море от набегов и венгров и сарацин и 
объединяют паннонскую X. с далматинской 
под властью одного из князей, и при нем и его 
преемниках X. достигает такого могущества, 
что заставляет даже богатую Венецианскую 
республику регулярно платить ей условлен
ную сумму за право беспрепятственной торгов
ли с городами далматинского побережья.

В результате этих военных и политических 
успехов хорватские князья становятся факти
чески независимыми владетелями X. и в 10 в. 
провозглашают себя королями. Но военная 
мощь оказалась недолговечной, т. к. не имела 
солидной социальной базы внутри, страны и пи
талась гл. обр. поборами с далматинских тор
говых городов, экономически ориентировав
шихся на Средиземное м. и весьма слабо свя
занных с хорватским хинтерландом. В течение 
11 в. хорватское государство переживает по
литический и церковный кризис, вызванный 
нарастанием социальных противоречий—ро
стом крупного землевладения, с одной стороны, 
и захуданием мелких свободных землевладель
цев^ другой,—и быстрым возвышением Вене
ции (см.) как адриатической державы, начав
шимся упадком Византии и усилением могу
щества римских пап (см. Папетво). Около 
1000 экспедиция венецианского дожа Петра II 
Орсеоло нанесла тяжкий удар хорватскому 
могуществу на море. Далматинские торговые 
города отшатнулись от Византии, от к-рой они 
номинально зависели, и от хорватских коро
лей (династии Терпимировичей), эксплоати- 
ровавших их своими поборами, и обратили свои 
взоры на запад, в сторону папского Рима. Это 
сыграло большую роль в истории X., к-рая 
отныне, постепенно лишаясь широкого Дал
матинского побережья и оставаясь лишь с од
ним выходом на Адриатику (Фиуме), начинает 
постепенно застывать в своем экономическом 
развитии и аграризируется на долгие века. 
Папский же Рим превращает далматинские го
рода в опорные пункты для проникновения и 
углубления своего влияния в хорватском госу
дарстве и церкви и находит себе прочную со
циальную опору в лице возникающей земель
ной знати как светской (великаши), так и ду
ховной (епископы и монастыри), но, наоборот, 
встречает ожесточенное сопротивление со сто
роны более мелких землевладельцев, как родо-
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витых (племичи), так и просто свободных. Это 
сопротивление, возглавленное низшим духо
венством, вылилось в форму борьбы за право 
попрежнему употреблять в церковной службе 
свой славянский язык вместо того, чтобы пе
рейти на латинский язык папской курии, сим
вол подчинения ей, союзнице высших классов. 
Эта борьба велась с крайним напряжением и 
окончилась победой т. н. латинской партии, 
партии феодальной реакции. В результате из
менившегося соотношения общественных сил в 
X. во второй половине 11 в. не один раз про
возглашались королями не члены старой дина
стии Терпимировичей, правившей страной в 
течение 200 лет, а новые лица из придворной 
знати, т. н. баны, к-рые вместе с начальниками 
округов—жупанами (см. Жупа)—и епископами 
составляли социальную верхушку в стране. 
Однако когда в конце 11 в. династия Терпими
ровичей оказалась вымершей, то усилившееся 
давление со стороны Византии заставило эту 
высшую знать отказаться от мысли о собствен
ной власти и в согласии с ненавидевшим эту 
власть племством, т. е. низшей знатью, собрав
шись на скупщину (собор), искать защиты у 
венгров и пойти на личную унию с венгерскими 
королями из дома Арпадовичей (1102) (см. 
Венгрия).

Арпадовичи, к-рые как католики сочувство
вали борьбе с Византией, тем охотнее пошли на 
эту сделку, что она без боя давала им доступ к 
Адриатическому морю. В течение 12 и 13 вв. 
(при Арпадовичах) X. полностью феодали- 
зуется: старейшины племен окончательно пре
вращаются в феодальных сеньеров, жупаны 
становятся феодалами, низшая знать (плем- 
ство) и вообще все свободные землевладельцы 
становятся вассалами высшей знати (велика- 
шей). Среди последних образуется группа могу
щественных магнатских фамилий—непосред
ственных вассалов короля, которые в перио
ды ослабления королевской власти выступают 
независимо от последней и даже конкурируют 
с нею. Это феодальное устройство закрепляет
ся в управлении страной. Король передове
ряет свою власть над X. герцогу и бану; пер
вый являлся членом королевского дома, второй 
принадлежал к местной знати. Все текущие 
административные, судебные, финансовые и 
военные дела были в ведении герцога и бана 
вместе с низшими представителями власти из 
местной низшей знати; более важные дела пе
реносились на обсуждение скупщины (собора 
высшей и низшей знати), решения к-рой утвер
ждались королем. Со времени личной унии с 
Венгрией центр тяготения экономической и по
литической жизни X. постепенно передвигает
ся с юга от далматинского приморья на север 
зар. Саву в Славонию; там происходит разда
ча в массовых размерах пустующих корон
ных земель чужеземцам из среды венгерского и 
немецкого пришлого дворянства. Происходит 
процесс сближения и единения хорватского и 
венгерского дворянства, завершение которого 
идет быстрыми темпами после монгольского 
погрома X. в 1241. Наблюдается усиленная 
колонизация разоренной и опустевшей страны 
приглашенными из-за границы немцами, гл. 
обр. ремесленнцками и торговцами. Благодаря 
полученным ими от короля специальным льго
там и привилегиям возникают и растут хорошо 
укрепляемые города (Загреб и др.) как коро
левские, так и магнатские. В целях лучшей 
организации управления хорватское государ

ство после монгольского нашествия получает 
для каждой из двух исторически сложившихся 
своих частей, Далматинской X. и Славонии, 
особого бана и особую скупщину.

Благодаря развивающемуся денежному хо
зяйству у венгерско-хорватских королей 14 в. 
(из новой, Анжуйской династии, поставленной 
у власти папами с помощью хорватов) растут 
абсолютистские, а у крупной феодальной зна
ти сословные притязания. В завязывавшейся 
борьбе короли стремятся опереться на созда
ваемую ими новую знать в лице преданного им 
служилого дворянства, а также на привиле
гированные королевские города. Эта новая 
знать энергично закрепощает крестьян. Борь
ба королей с крупными феодалами приводит 
к единению высшей и низшей знати и превра
щению X. вместе с Венгрией в сословную, изби
рательную монархию (в 15 и 16 вв.; см. Венг
рия, Исторический очерк). В то же самое время 
происходит прогрессивное уменьшение терри
тории хорватского государства. С одной сто
роны, Венеция, кроме отошедших к ней пос
ле вековой борьбы далматинских приморских 
городов, забирает в 15 веке й собственно хор
ватские земли, с другой стороны, под давле
нием и натиском турок-османов хорваты мас
сами выселяются и за пределы X. (в Истрию, 
Далмацию), но гл. обр. скапливаются на се
вере X., так что в 16 в. X. стала называться 
лишь западная часть междуречья Савы и 
Дравы, а Славонией—восточная часть этого 
междуречья. ,М. Бердоносов.

1526—1868. Четырехсотлетняя связь X. с 
Венгрией рухнула после битвы при Мохаче 
(1526), в к-рой венгры были разбиты турками, 
и венгерская корона перешла к Фердинанду I 
(см.) Австрийскому. Последнему удалось до
биться (в 1527) от чинов X. признания своих 
прав и на хорватский престол при условии 
соблюдения им прав и привилегий, к-рые были 
даны X. венгерскими королями. Акт 1527 по
ставил X. в положение полной независимости 
по отношению к Венгрии, и в самой стране 
власть сосредоточилась в руках немногих 
магнатских фамилий, владевших почти всей 
землей и превратившихся в крупных феодаль
ных государей, постоянно враждовавших ме
жду собой. Проникновение торговли и денег 
в сельское хозяйство вело к усилению эксплоа- 
тации крестьянства путем увеличения денеж
ных налогов и барщины на помещичьих зем
лях. Крестьяне в течение 15—16 вв. потеряли 
почти все свои права, вытекавшие из родовых 
и общинных отношений: право охоты, рыболов
ства, прогона скота, как и большую часть об
щинных пастбищ и лесов, тоже отбиравшихся 
помещиками, к-рые заводили интенсивное ско
товодство и овцеводство, крупные шерстяные 
мануфактуры, переработку леса и т. п. Уси
ление личной и экономической зависимости 
крестьян вызвало в 1573* крупное крестьянское 
восстание в Загорьи (Северная X.), в землях 
князя Тахи, под руководством «мужичьего 
короля» Матии Губеца. Восстание встречено 
было сочувственно не только крестьянством, 
но и городской мелкой буржуазией и, переки
нувшись в другие области X., продолжалось в 
виде отдельных погромов поместий и после его 
подавления. Следует отметить, что крестьян
ские движения в X. не облекались в форму ан- 
тикатолического движения, как это было в 
Германии или в Чехии. Вообще реформация в 
X. не получила распространения (за исключе-
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нием незначительного движения, возглавляе
мого Угнадом и подавленного еще в 70-х гг. 
16 в.) благодаря почти полному отсутствию 
буржуазии и ненависти крестьянства к мест
ному дворянству, к-рое в силу своих антиав- 
стрийских тенденций нередко поддерживало 
протестантизм. Эти тенденции вызывались по
литикой централизации и германизации, про
водимой Габсбургами, старавшимися урезать 
феодальные права хорватского дворянства, и 
создавали в его среде тяготение к Венгрии, 
также оппозиционно настроенной по отношению 
к Австрии. В 1593 Хорватия даже стала по
сылать специальных депутатов на венгерские 
сеймы, но из добровольного совместного сове
щания эта посылка трех хорватских депутатов 
превратилась постепенно в обязательную, так 
что уже в половине 17 в. хорватам приходи
лось бороться против простого включения их 
королевства в состав Венгрии и они вновь стали 
ориентироваться на Австрию.

Карловицкий договор 1699 (между Турцией 
и Австрией), довершивший очищение Венгрии 
от турок, передал Славонию и часть Далма
ции под власть Габсбургов. Однако X. их не 
получила обратно. В результате войн и полу
торастолетнего господства турок в Славонии 
страна была, совершенно разорена. Для ее за
селения и для защиты границ австрийское пра
вительство дало ряд льгот сербским эмигран
там из Турции, создав т. н. Военную границу, 
непосредственно подчиненную императору.— 
Вплоть до 1779 X., оставаясь частью Австрий
ской империи, пользовалась известной автоно
мией: Вена шла на ряд уступок хорватскому 
дворянству, будучи заинтересована в его под
держке в борьбе с Пруссией. Так, в царствова
ние Марии Терезии в 1745 к X. была присоеди
нена Славония; в 1767 создан специальный ко
ролевский совет из бана и 5 советников, в 1776 
X. были возвращены город Фиуме (Река) и 
часть приморского берега. Но в 1779 с воцаре
нием Иосифа II Вена не только прекратила по
литику уступок X., но даже отняла у нее авто
номию под тем предлогом,что от «банского веча» 
(сейма) терпит ущерб финансовое и военное 
управление краем. Одновременно X. была не
посредственно подчинена венгерскому прави
тельству, в к-ром бану, потерявшему всякое 
действительное значение, был предоставлен 
совещательный голос. В 1784 Иосиф II ввел 
в X. в качестве обязательного в управлении 
немецкий язык. Период т. н. просвещенного 
абсолютизма во 2-й половине 18 в. ознамено
вался для X. попытками тех же реформ, что и 
в остальной Австрии: изменением налоговой 
системы, облегчением феодальных повинностей 
крестьянства, содействием развитию торговли 
и промышленности, заменой децентрализован
ного феодального управления централизован
ным государственным, уничтожением сослов
ной юстиции и т. д. Но эти реформы оказались, 
как и в других частях монархии, недолговеч
ными. Они встретили резкую оппозицию со сто
роны дворянства, и в 1790 бблыпая часть их 
была изменена. Мало того, в том же году со
стоявший почти исключительно из перешед
шего на сторону Венгрии дворянства хорват
ский сабор (сейм) формально признал подчи
нение X. венгерскому правительству и отка
зался даже от права на самостоятельное рас
пределение местного бюджета. Так возобно
вилась на почве общей оппозиции к австрий
скому абсолютизму старая связь X. с Венг

рией, к-рая настолько чувствовала себя хозяи
ном положения, что в 1791 даже ввела в X. 
мадьярский язык. Но к этому времени разло
жение феодализма вызвало к жизни новые 
силы, которые в лице нарождавшейся буржу
азии восставали против политической идеоло
гии дворянства, метавшегося от Венгрии к 
Австрии и обратно. Эти силы получили толчок 
в эпоху Наполеоновских войн. В созданной На
полеоном «Иллирии» (1806—14; см. Иллирийцы 
и Иллирия), включившей Далмацию, Славонию 
и часть X., были не только введены франц, за
коны, но и произведено освобождение крестьян 
от барщины, введен народный язык в школу и 
учреждения, были улучшены пути сообщения 
и усилилось развитие местной торговли и про
мышленности. После Венского конгресса, от
давшего «Иллирию» обратно Австрии, быстро 
начало расти буржуазно - национальное дви
жение—движение еще очень малочисленной и 
не имевшей твердой почвы буржуазной интел
лигенции—за национальный язык, автономию 
X. со включением в нее Славонии, Далмации 
и Военной границы и за демократии, государст
венный строй. Движение это получило назва
ние иллиризма (см.). В ответ дворянство в 1814 
организовало т. н. мадьяронскую партию, под
держивавшую политику венг. правительства. 
В 1843 венгерское правительство запретило 
употребление самого слова «иллирийский» и 
ввело мадьярский язык в хорватские школы, 
а в 1845 при помощи хорватского дворянства 
выступило с репрессиями против националь
ного движения. Несмотря на это иллирийское 
движение непрерывно росло, и в 1844-—46 ме
жду иллирами и мадьяронами шла непрерывная 
борьба, нередко принимавшая формы вооружен
ных столкновений. Но к этому времени в самой 
Венгрии все бблыпую роль начинают играть 
радикально настроенные круги интеллигенции, 
выражавшие идеологию венгерской буржуа
зии, добивавшейся свободы вероисповедания, 
освобождения крестьянства и т. п. Перепуган
ное хорватское дворянство немедленно охла
дело в своих венгерских симпатиях и еще до 
1848 готово было итти на соглашение с венским 
двором и венгерскими феодалами для подавле
ния радикального движения в Венгрии. Оно 
теперь уже согласилось даже на введение в X. 
хорватского языка как служебного, а когда 
в начале 1848 в X. началась серия вооружен
ных выступлений крестьянства, сопровождав
шихся погромами помещичьих усадеб, захва
том земли и т. д., то дворянство в спешном 
порядке приняло в саборе постановление об 
уничтожении крепостного права, церковной 
десятины, барщины и о создании государствен
ной администрации вместо сословной. 5 ию
ня 1848 сабор принял конституцию, по которой 
X. со Славонией и городом Фиуме выделя
лась в особую, совершенно независимую от Вен
грии, где все больше разгоралась национальная 
революция, территориальную единицу, во гла
ве с баном, назначаемым австрийским импера
тором. В то же время сабор передал бану Ела- 
чичу (см.) диктаторские права для борьбы с 
венгерской революцией, угрожавшей существо
ванию как дворянства, так и самой X. как на
ционального государства. Хорватское дворян
ство так. обр. использовало антивенгерские на
строения мелкой буржуазии и отсталого кре
стьянства для того, чтобы в союзе с австрийской 
реакцией и венгерским феодализмом повести 
борьбу против венгерской революции. Для
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того чтобы в борьбе с венгерской революцией 
получить поддержку крестьянства, Елачич при
нял программу, в к-рой стояли пункты о пол
ном освобождении крестьян, об ответственно
сти правительства, о постоянном парламенте 
и т. д. Самая борьба с Венгрией была рекла
мирована как национально-освободительная 
революция. Таким образом первый этап рево
люции 1848 в X. носил характер внешнего 
единения различных классов с ярко выражен
ным реакционным оттенком. Венское правитель
ство было сначала обеспокоено южно-славян
ским движением и в июне сменило Елачича. 
Только после полученияюоответствующих разъ
яснений оно использовало Елачича в качестве 
главного палача венгерской революции. Реак
ционный характер войны против революцион
ной Венгрии был понят хорватской интелли
генцией только в конце года, когда дворянство 
ввело ряд оговорок к «освобождению» крестьян
ства, оставив частично десятину, введя воз
награждение за отчуждаемую землю и т. п. В 
ответ на наступление реакции по северной X. 
вспыхнули крестьянские восстания, жестоко 
подавленные армией Елачича.

1848 нанес решительный удар иллирийскому 
движению; новое движение в недрах буржуа
зии возникает позднее уже под другим флагом, 
а пока с отменой конституции 5 июня 1848 на
ступил один из самых тяжелых периодов в 
истории X. Для всей Габсбургской, империи 
была введена общая конституция (патент 4 
марта 1849), к-рая совершенно не считалась с 
национальными правами народов. В 1851 аб
солютизм был восстановлен в полной мере, и 
как бы в награду за помощь в 1848 хорват
ский сейм был распущен. 50-е годы вообще 
ознаменовались ярко выраженной германиза- 
торской политикой, появлением немецких чи
новников, введением немецкого языка и т. д. 
и очень сильной реакцией, приостановившей 
культурное развитие страны. В эти годы хор
ватская буржуазия, стесненная системой при
вилегий, предоставленных немецкой промыш
ленности и торговле, выступила с новыми поли
тическими требованиями.

В основном оформившаяся в 50-х г. партия 
«хорватского государственного права», воз
главляемая Кватерником и А. Старчевичем, 
отказывается от идеи «иллиризма» и пансла
визма. Программа партии—создание независи
мого от Австрии и Венгрии хорватского госу
дарства, под которым подразумевалась «Вели
кая Хорватия», подчиняющая себе других юж
ных славян. Еще в начале 50-х гг. Кватер- 
ник вел переговоры с Наполеоном III и прус
ским правительством об отделении X. от Ав
стрии. После неудачи этой попытки партия 
перенесла главное внимание на пропаганду 
внутри страны. Этому благоприятствовал и 
новый период либерализма, наступивший по
сле поражения Австрии под Сольферино (1859). 
Октябрьский диплом 1860 возвратил X. кон
ституцию; было организовано независимое пра
вление с баном во главе (до 1867 баном был 
И. Шокчевич, сторонник национального воз
рождения X.) и со специальной канцелярией 
по делам X. в Вене, в 1862 создан верховный 
кассационный суд X. Собравшийся чв апреле 
1861 сабор X., хотя и не отражал настрое
ния широких масс населения (избирательным 
правом по венгерским законам пользовалось 
только 30—40 тыс. человек), все же выявил 
обострение национальных тенденций. Впервые

сабор явился местом ожесточенной партийной 
борьбы и одновременно ареной резких высту
плений против Австрии, особенно со стороны 
Старчевича. Сабор даже вынес постановление 
о саботировании венского парламента, после 
чего был правительством распущен. В 1867, 
согласно вновь введенному дуалистич. уст
ройству Габсбургской монархии («аусглейх»), 
Хорватия была поставлена Веной в полную 
зависимость от Венгрии. Новый бан из местной 
аристократии, барон Раух, подавил хорватское 
оппозиционное движение, вызванное этим ре
шением, и обеспечил выборы послушного сейма 
(66 мадьяронам противостояло всего 14 оппо
зиционеров), который санкционировал в 1868 
венгерско-хорватское «соглашение» («нагода»), 
согласно к-рому «Триединое королевство» (X., 
Славония и Далмация) признано было владе
нием венгерской короны (см. Австрия и Ав
стро-Венгрия). А. Д.

1868—1918. Соглашение 1868 формально ста
вило X. на положение автономного государ
ства, имеющего собственный парламент (сабор), 
ответственного перед ним генерал-губернатора 
(бана), государственный герб, национальный 
государственный язык и т. д. В действитель
ности же X. за исключением внутреннего упра
вления целиком зависела от венгерского пра
вительства. Соглашение оставило за сабором 
X. только дела культа, просвещения и судопро
изводства; все остальное считалось общими 
делами неделимого венгерского королевства, 
подлежащими компетенции будапештского пар
ламента, в к-ром кроме того депутаты от X. (в 
количестве 40) пользовались правом лишь со
вещательного голоса. Ответственность бана пе
ред сабором также в действительности не про
водилась: бан, хотя и назначался королем, но 
предлагался венгерским премьером, и поэтому 
проводил венгерскую политику, совершенно 
не считаясь с мнением сабора. В самих выборах 
сабора участвовало всего 2,5% избирателей 
(менее 50 тыс. чел.), гл. обр. помещиков, зави
сящих от правительства чиновников и незна
чительное число зажиточного городского и 
сельского населения. Не выполнен был и дру
гой из основных пунктов соглашения о слия
нии с X. Далмации и Военной границы (по
следняя была, правда, присоединена к X. лишь 
в 1881 под давлением национального движения). 
X. таким образом оказалась отрезанной от мо
ря, и даже ее собственный порт Река (Фиуме) 
был выделен в особый район, управляемый не
посредственно венгерским правительством. Во
обще самым тяжелым для X. было лишение 
ее самостоятельности в области торговой по
литики, промышленности, строительства путей 
сообщения, военного и финансового управле
ния, байков и пр.

Торговля X., конкурировавшая с венгерской 
по вывозу с.-х. и животноводческих продуктов, 
была поставлена в тяжелое положение полити
кой венгерского капитализма, проводившего 
ркелезные дороги непосредственно к Далматин
скому побережью, минуя Хорватию, что при
водило к крайне низким ценам на хлеб вну
три X. и давало огромную выгоду венгерским 
помещикам и экспортерам. Низкие цены разо
ряли крестьянство, в особенности мелкое, со
ставлявшее около 70% всех хозяйств, застав
ляя его покидать свои земли, чтобы искать за
работок в городах, либо наниматься в батраки 
к помещикам и кулакам, разлагали семейную 
общину (задругу, см.), внося сильную дифферен-
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циацию в деревне, задерживали рост внутрен
него рынка в накоплении капиталов, становясь 
т. о. сильным препятствием к капиталистиче
скому развитию страны, и без того тормазив- 
шемуся конкуренцией венгерской и австрий
ской промышленности. Фактически даже ак
ционерные и кредитные товарищества X. нахо 
дились в большинстве случаев в руках гл. обр. 
венгров и немцев и отчасти сербского купе
чества из Войводины. Если к этому прибавить, 
что бюджет X. более чем на половину (55%) 
шел в общегосударственный бюджет Венгрии, 
т. е. фактически на чисто венгерские нужды, 
то будет ясно, что вся система соглашения 
1868 приводила к полной экономической зави
симости от Венгрии.

Неудивительно, что, начиная с 1868, полити
ческая история X. есть история оппозицион
ных движений среди буржуазии X., кото
рые однако благодаря ее слабости лишь эпи
зодически принимали формы серьезной борь
бы, никогда не перерастали в революцию и ча
сто вырождались во взаимную борьбу партий 
и фракций и дезертирство в лагерь венгерских 
угнетателей. Эти движения, руководимые чаще 
всего интеллигентами и попами, естественно 
облекались в форму национальной борьбы за 
освобождение или по крайней мере за равно
правие, борьбы, отличавшейся еще и тем, 
что крестьянство, непосредственные эксплоата- 
торы которого — помещики — принадлежали 
к венгерской или немецкой национальности, 
отождествляло экономическое иго, под к-рым 
оно стонало, с национальным. Под давлением 
этих оппозиционных движений барон Раух, 
проводивший политику крайней мадьяриза- 
ции, вынужден был в 1871 уйти в отставку, 
и новый бан Бедекович привлек к сотрудниче
ству так наз. «народную партию», стоявшую 
на платформе всемерного соблюдения соглаше
ния 1868. Но это уже оказалось недостаточным 
для умиротворения хорватской оппозиции: в 
ее рядах, а также среди крестьянства и мелкой 
буржуазии усиливается влияние партии пра
ва, стоявшей, как выше упоминалось, за не
зависимость X. (увеличенной за счет сербских 
земель) от Венгрии и триалистическую пере
стройку всей Габсбургской монархии. Испро
бовав поэтому еще раз политику репрессий 
(при бане Вокановиче, 1872—73) и очутившись 
перед новым сабором, в к-ром из 75 депутатов 
лишь 28 принадлежали к мадьярофильской 
партии, будапештское правительство вновь 
пошло на уступки и назначило баном видно
го деятеля хорватского Возрождения и попу
лярного поэта Ивана Мажураница (1873—80), 
который провел ряд мер для хозяйственного 
оживления страны, в виде открытия сберега
тельных касс, земельных товариществ, ссудно
кредитных обществ, а также университета в 
Загребе. Но эти меры мало помогли народному 
хозяйству X., и к концу 70-х годов в связи с 
общим экономическим застоем антивенгер
ские настроения проникают во все слои насе
ления страны.

Оккупация Австро-Венгрией Боснии и Гер
цеговины (см.) в 1879 усилила эти настроения, 
т. к. создалась возможность объединить все 
южно-славянские земли под короной Габсбур
гов на равных с Австрией и Венгрией правах 
(так наз. Триализм, см.). Правда, солидари- 
зировшаяся до сих пор с хорватской буржуа
зия сербской национальности внутри X., под
держивавшая южно-славянский ирредентизм 

в пользу Сербии и рассчитывавшая на присо
единение Боснии и Герцеговины к послед
ней, отнеслась к оккупации резко отрицатель
но и осудила установку хорватов на триализм 
как измену общеславянскому делу освобожде
ния из-под австро-венгерского ига. Но партия 
права Старчевича отвергала всякие права сер
бов на самостоятельное существование и ши
роко популяризировала идею Великой X. На 
этой почве произошел раскол между сербами и 
хорватами, подогреваемый православными по
пами, с одной стороны, и католическими пате
рами,— с другой. Вместе с тем этот антагонизм 
содействовал национальному самоопределению 
хорватской буржуазии, объединившейся на 
платформе триализма. Буржуазия теперь от
хлынула от старой народной партии и в ряде 
резолюций, проведенных сабором в 1878—81, 
демонстрировала свое ' требование немедлен
ного присоединения Далмации и Боснии к X. 
и отмены всех законов, мешающих националь
ной и экономической самостоятельности по
следней. Но ни венгерское ни австрийское пра
вительства не обратили на эти требования вни
мания. Босния и Герцеговина, выделенные в 
«имперскую» землю, были поставлены под 
управление австро-венгерского министра фи
нансов, и Мажуранич был замещен графом 
Л. Пеячевичем, вставшим опять на путь мадья- 
ризации и умаления и без того урезанной авто
номии X. Разочарование буржуазии и в осо
бенности интеллигенции было огромно, и 
когда в 1883 венгерский министр финансов по
становил вывесить в финансовых учреждениях 
Загреба надписи на двух языках, венгерском 
и хорватском, то вспыхнул бунт: венгерские 
надписи и герб были сорваны толпой, и насе
ление вступило в бои с присланными войсками. 
Ответом на это было закрытие сабора, при
сылка новых войск, отмена конституции и на
значение особого правительственного комис
сара в лице Куена Хедервари (4 сентября 1883).

Куен Хедервари в течение 20 лет управлял 
X. вне всяких конституционных гарантий. Осо
бенно большой произвол царил во время вы
боров, когда помимо увольнения чиновников, 
голосовавших за оппозицию, и ареста канди
датов последней правительство применяло ме
ры экономического воздействия на крестьян, 
требуя срочной уплаты недоимок, накладывая 
двойные оброки и т. д. В результате таких мер 
воздействия новый сабор, выбранный в 1884, 
дал победу ставшей на путь соглашения с вен
герским правительством народной партии, 
которая до начала нового столетия и оставалась 
правительственной партией, идя на уступки 
во всех основных экономических вопросах: кре
стьяне продолжали разоряться и переселяться 
в города или заокеанские страны (вспыхивали 
время от времени и восстания, к-рые однако 
носили местный характер), предпочтение про
должало оказываться венгерской промышлен
ности и торговле в ущерб хорватской, дея
тельность кредитных и с.-х. товариществ сте
снялась и т. д. Но и теперь еще, в эпоху бес
просветной реакции, хорватская буржуазия 
не прибегала к подлинно революционным мето
дам борьбы, и оппозиция ее дальше эпизоди
ческих взрывов не шла. Открытие какого- 
нибудь памятника или школы, лекция оппо
зиционного профессора или день рождения 
патриота-епископа часто использовались в це
лях политической демонстрации против пра
вительства. Иногда волнения принимали ха-
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рактер вооруженных столкновений, как напр. 
при перевозке хорватского архива из Загреба 
в Будапешт в 1885, при разгоне студенческой 
демонстрации в 1893, при сожжении толпой 
венгерского знамени в 1895. Но политические 
партии отражали эти настроения в весьма ма
лой степени и после некоторого периода ради
кализма готовы были опять вернуться к по
литике компромиссов и предательств. Так, в 
1893 после студенческих «беспорядков» между 
т. н. независимой партией, выделившейся из 
народной и отказавшейся признавать согла
шение 1868 (вождем ее был епископ загребский 
Штроссмайер, см.), и между старчевической 
партией права было заключено соглашение на 
платформе: 1) восстановления самостоятель
ности X. под короной Габсбургов, 2) объеди
нения с X. всех юго-славянских земель, 3) вве
дения парламентского и либерального режима 
и 4) признания только хорватского языка госу
дарственным. На выборах обе партии высту
пали совместно, но, ограничиваясь чисто по
литическими лозунгами и старательно избегая 
лозунгов социал-экономического порядка, коа
лиция не имела никакого успеха среди кре
стьянства, основной массы угнетаемого хор
ватского народа, и привлекла под свои знаме
на лишь часть мелкобуржуазной интеллиген
ции, попов и т. д. Но и в политической области 
эта коалиция встретила сильную конкуренцию 
в лице другой, вновь возникшей коалиционной 
сербо-хорватской партии. Как упоминалось, 
период совместной борьбы сербов и хорватов с 
Венгрией сменился со времени оккупации Бос
нии и Герцеговины резким обострением их от
ношений. Дело доходило до того, что сербы под
держивали антихорватскую политику венгер
ского правительства, а хорваты поддержива
ли гойение на православную церковь и пред
лагали вычеркнуть самое наименование сер
бов. Постоянным явлением становятся разгро
мы сербских магазинов и религиозно-фанатиче
ские столкновения, к-рые усердно поощряются 
правительством. Буржуазия сербской нацио
нальности в X., стоявшая на платформе Ве
ликой Сербии (со включением в нее и X.), со
вершенно открыто поддерживала связи с Бел
градом и, борясь с австрофильством другой 
оппозиции, пользовалась ^сочувствием венгер
ской партии «независимости» Кошута. К концу 
правления Куена Хедервари, когда в Бел
граде произошел переворот, поставивший у 
©ласти великосербскую радикальную партию 
Пашича, буржуазия сербской национально
сти в X. стала носительницей юго-славянско
го ирредентизма в X., готовая в этих целях 
итти на временный компромисс с Венгрией, 
где кошутисты приобрели теперь преоблада
ющее влияние. Это в свою очередь сблизило 
-ее с теми элементами хорватской буржуазии, 
к-рые, стоя на позициях соглашения 1868 и 
-отвергая триализм, требовали лишь осущест
вления для X. прав национальной автономии 
и присоединения к ней на первых порах хотя 
бы прибрежной Далмации. Когда это течение 
оформилось в 1905 в виде съезда в Фиуме 45 
депутатов из X., Далмации и Истрии, приняв
ших платформу в указанном смысле, то груп
па сербских деятелей, преимущественно из Дал
мации, но также из разных частей X., собрав
шись в Заре, выступила с декларацией, в к-рой 
она целиком приняла фиумскую программу и 
провозгласила единство сербо-хорватской на
циональности. В конце декабря 1905 обе груп

пы объединились в т. н. сербо-хорватскую коа
лицию с установкой на связь с Белградом и 
соглашение с венгерским правительством, на
значившим либерального бана Теодора Пеяче- 
вича (1903—07) для получения поддержки X. 
в своей борьбе с венским правительством. Но 
венгерская дружба оказалась недолговечной: 
в 1907 новый венгерский министр торговли 
Кошут, чья партия пришла к власти, распоря
дился о распространении венгерского языка 
на хорватские жел. дороги, и старое возмуще
ние против венгерского засилия вспыхнуло с 
новой силой. Сербо-хорватская коалиция пе
решла в оппозицию, Пеячевич ушел с поста 
и назначенный баном после кратковременно
го управления Ракоцая барон Раух (сын бана, 
проведшего соглашение 1868) взял такой ре
шительный курс на реакцию, что перед ним 
побледнел даже режим Куена Хедервари. Не
смотря на его старания выборы 1908 привели 
к полной победе сербо-хорватской коалиции, 
получившей 57 мандатов из 88, в ответ на что 
сабор был распущен, и бан стал править неогра
ниченно. После аннексии Боснии и Герцегови
ны (см.) в конце упомянутого года, вызвавшей 
усиление великосербской агитации, на коали
цию обрушились жестокие репрессии. В ви
дах борьбы с коалицией правительство оказало 
поощрение созданию новой партии, искавшей 
опоры среди среднего и зажиточного крестьян
ства и принявшей название крестьянской пар
тии. Организованная под руководством Степана 
Радича (см.) еще в 1904, эта партия на выборах 
1908 получила 3 мандата в сабор, а в 1910— 
9 мандатов. Однако на этом рост ее остановился, 
т. к. основного вопроса о конфискации помещи
чьих и церковных земель без возмещения она 
не ставила, а в национальном вопросе, продол
жая . антисербские традиции партии права и 
ведя* двусмысленную игру между буржуазной 
оппозицией и реакционным правительством, 
шла в разрез с настроением крестьянства. Вы
боры 1910 и 1911 дали опять-таки полную по
беду коалиции и всему ирредентистскому дви
жению, получившему опору в местных ячей
ках белградских националистических союзов, 
как «Народна отбрана», «Омладина» и другие. 
Несмотря на цензурный гнет оппозиционные 
газеты «Novi List», «Hrvatski Pokret» и др. 
продолжали вести борьбу против правитель
ства, но развернутому революционному дви
жению попрежнему мешала крайняя неустой
чивость партийных отношений и трусливость 
хорватской буржуазии. В более мелких пар
тиях основную роль играло честолюбие поли
тических авантюристов (вроде руководителя 
т. н. христианско-социалистической партии док
тора Франка), а единственно большая партия, 
сербо-хорватская коалиция, вследствие своей 
уступчивости стремлениям сербского империа
лизма и крайней беспринципности в социальных 
вопросах не пользовалась популярностью сре
ди крестьянства. Социал-демократия, являясь 
частью австромарксизма и игнорируя крестьян
ский и национальный вопросы, также играла 
незначительную роль и напр. на выборах 1913 
получила всего 800 голосов., К тому же изби
рательный закон, несколько подправленный 
и увеличивший число избирателей до 190 ты
сяч, попрежнему строился на имущественном 
цензе и не давал прав рабочим и беднейшим 
крестьянам.

В связи с Балканской войной (см. Балкан
ские войны) идея национального объединения
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юго-славян охватила почти весь славянский 
юг Австро-Венгрии, и сербские победы чрезвы
чайно популяризировали мысль о соединении 
с Сербией. Попытки бана Цувая (1912—1913) 
подавить это движение при помощи арестов, 
цензурных преследований и др. актов чистей
шего произвола (включая роспуск сабора) не 
только оказались тщетными, но вызвали ряд 
террористических актов (покушения Юкича и 
Планичака на самого Цувая, а позднее Дой- 
чича на преемника его Скерлеца). Выборы, про
веденные под сильным давлением правитель
ства в 1913, дали опять-таки победу сербо
хорватской коалиции, получившей 47 манда
тов в то время, как партия права получила 
всего 13, партия Радича—3 и т. д. После вы
боров, учтя сгустившуюся международную ат
мосферу, новый бан Скерлец, с согласия Бу
дапешта, счел благоразумным пойти на нек-рые 
уступки: восстановлен был конституционный 
режим, хорватский язык вновь стал единствен
ным официальным языком страны и даже ж.-д. 
законодательство подверглось нек-рому изме
нению в пользу X. Но было уже поздно: на
кануне империалистской войны тяготение к 
Сербии среди хорватской буржуазии было весь
ма сильно, но оно встречало сопротивление 
среди крестьянства и мелкобуржуазной интел
лигенции, все еще мечтавшей о Великой X. в 
пределах мощной Габсбургской монархии.

Эти мечты находили сильный отклик и в ав
стрийских правящих кругах, в частности у на
следника престола эрцгерцога Франца Фер
динанда (см.), который являлся главным носи
телем идеи триалистического переустройства 
Габсбургской монархии. Напротив, велико
сербская партия уже с самого начала войны 
образовала в Лондоне «Югославский комитет» 
во главе с бывшим городским головой и депу
татом от Спалато Трумбичем (см.) на платфор
ме полного отделения Хорватии и создания 
вместе с Сербией и Славонией федеративной 
республики юж. славян на началах равенст
ва. Она находила поддержку среди держав Ан
танты, хотя в то же время последняя обеща
ла Италии за ее участие в войне на сторо
не союзников часть X., Фиуме, наиболее важ
ную часть Далматинского побережья с при
легающими островами, Истрию, не говоря уже 
об австрийских территориях. В самой Австро- 
Венгрии сербо-хорватские деятели с самого 
начала войны подвергались жестоким репрес
сиям, как в административном, так и в судеб
ном порядке или вынуждены были бежать 
за границу Вступление в войну Италии, при
тязания к-рой на сербо-хорватские земли были 
хорошо известны, оказало значительную услу
гу австрийскому правительству в его борьбе с 
сепаратистскими элементами. Сам Трумбич 
писал в 1916, что ожесточение против Италии 
царит во всех сербо-хорватских землях, а в 1917 
лидер словенской партии Корошец выступил 
с декларацией в пользу объединения всех юго- 
славян под скипетром Габсбургской династии. 
Однако Югославский комитет с поддержкой 
Антанты продолжал агитировать за полный 
разгром Австро-Венгрии и объединение X. и 
Сербии в единое государство под властью 
Карагеоргиевичей. Летом 1917 он совместно с 
сербским правительством выработал на о-ве 
Корфу в этом смысле декларацию, к-рая была 
признана державами Антанты как руководя
щая программа политической реорганизации 
юго-восточной Европы и определила дальней

ший ход событий после восстания 23 октября 
1918 в хорватских войсках в Фиуме и после
довавшего мятежа среди флотского экипажа.— 
О дальнейшем ходе событий см. Югославия* 
Исторический очерк. А. Д.

ХОРВАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Первые за
чатки хорватской письменности относятся к 
10—11 вв. Церковная по преимуществу, она 
состоит из переводов богослужебных и бого
словско-моральных книг. Развившаяся впо
следствии светская (феодальная и городская) 
литература представлена сравнительно много
численными переводами западно-европейских 
романов. Хорватская письменность с самого 
начала входит в орбиту западно-европейской 
литературы; в устной же народной поэзии хор
ватов, развившейся на исторической базе борь
бы против турок, сильно влияние восточных 
мотивов и форм. Нек-рый художественный ин
терес и в наст, время представляют памятники 
X. л. эпохи Возрождения—это произведения 
Далматинской, в первую очередь т. н. Дубров- 
ницкой литературы (см.). Она начинается с 
рабского подражания образцам итальянской 
литературы той эпохи и лишь впоследствии 
(в 17 в.) приобретает относительную самостоя
тельность и оригинальность [Гундулич (см.), 
Пальмотич и другие]. По своему социальному 
содержанию эта литература — выражение пат
рицианской идеологии городской торговой 
республики.

Различная историческая судьба хорватских 
областей создала в X. л. раздробленность и 
провинциальность, остатки к-рой дают себя 
знать еще и в наст, время. Так, независимо от 
Далматинской литературы в Северной Хорва
тии и Славонии возникает особая ветвь X. л. 
на местных наречиях, стоящая вначале под 
влиянием протестантизма (А. Далматин, Ю. 
Юричич), потом воинствующего католицизма 
(Хабделич, Раткай). Католическая литература 
дидактического и узкопрактического характе
ра, развившаяся в Боснии и Далмации после 
упадка приморских городов, вводит в литера
туру элементы народной поэзии. В 18 в. она но
сит национально-освободительный характер; 
важнейшие ее представители: монах А. Качич- 
Миошич в Далмации, издавший сохранивший 
доныне популярность сборник народных песен 
(«Rasgovor ugodni»), и М. П. Релькович в Сла
вонии (его «Satir»). К 17 в. относится кратко
временная, но довольно значительная литера
турная деятельность национально-дворянской 
оппозиции К. Франкопана, П. Витезовича-Рит- 
тера и других — выразителей антиавстрий- 
ских тенденций хорватской аристократии,кото
рая наряду с венгерской пыталась даже вос
стать против Габсбургского централистского 
абсолютизма. Все эти разбросанные и быстро 
угасающие вспышки в развитии X. л. отражают 
зигзаги исторического развития хорватского 
народа, к-рый то становился на путь националь
ного объединения и буржуазного развития, то 
оттеснялся с него, с одной стороны,турками, а, с 
другой—более сильными и опередившими его 
западно-европейскими народами.

Современная X. л. начинается с иллиризма 
(см.), национального движения$30—40-х гг. 
19 в. за объединение хорватов и вместе с ними 
словенцев и сербов; в силу^ряда исторических и 
социальных причин иллиризм принял форму 
преимущественно литературного движения. В 
целях этого объединения в основу хорватского 
литературного языка был положен тот его диа-
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лект, к-рый является общим для хорватов и 
сербов (т. н. е-кавский говор). Идеологом этого 
движения явился Гай; его представители в ху
дожественной литературе—С. Враз, Д. Де
метр и др.; несколько выделяется пессимисти
чески и национально-мистически настроенный 
поэт П. Прерадович, а также Мажуранич, ав
тор знаменитой поэмы «Смерть Смаил-аги 
Ченгича». Идеология «иллиров»—национализм 
и панславизм—сыграла роль знамени, под 
к-рым Елачич (см.) двинул полки крепостных 
хорватских крестьян и «граничаров» против ре
волюционной Венгрии и Вены 1848. Однако 
неудача революции 1848 решила участь и ил- 
лирского движения.

Во второй половине 19 в., когда страна окон
чательно укрепилась на пути буржуазного раз
вития, когда увеличились и окрепли ее хозяй
ственные и культурные связи с народами Запа
да, наступило быстрое и довольно значительное 
развитие X. л. Видным писателем этой эпохи 
явился А. Шеноа, (см.), выступивший с ро
мантико-националистической обработкой исто
рических тем («Seljacka Ъида» и др.). В 80-х гг. 
создается хорватский реализм (романисты и но
веллисты И. Козарац, А. Ковачич, В. Новак, 
Е. Кумичич и поэты Ф. Маркович, Г. Бадалич, 
А. Харамбашич и др.). Центральной темой ли
тературы становится социальный и психологи
ческий анализ разных слоев общества: кре
стьянства, городского мещанства, мелкопоме
стного дворянства. В 90-х гг. живое обществен
но-политическое содержание сменяется в лите
ратуре настроениями пессимизма и уклоном в 
психологизирование и мистику (Джяльский, 
Лесковар и др.). Однако X. л. и в этом периоде 
не дала произведений, перерастающих рамки 
местного национального значения, по существу 
являясь лишь отголоском развития литературы 
западной буржуазии. Таким же отголоском в 
частности венского модернизма явились им
прессионистская поэзия и «свободное творче
ство» хорватских «модернистов» 90-х и 900-х гг. 
несмотря на одаренность отдельных ее предста
вителей (В. Видрич и др.). К этому времени 
создается также довольно значительная пере
водная литература (гл. образом с русского и 
французского яз.).

Крупнейшими представителями X. л. в 20 в. 
были: поэт С. С. Краньчевич, пессимист и бун
тарь, продолжатель его традиции Я. Полич- 
Камов, потом И. Войнович, М. Огризович, Бе- 
гович, И. Ивакич, В. Назор и др. С А. Г. Ма- 
тошом, поэтом, новеллистом и влиятельным ли
тературным критиком, типичным представите
лем мелкобуржуазного бунтарства, кончается 
довоенный период X. л.

Литература послевоенной Хорватии отра
жает ясно наметившееся размежевание между 
ведущими социальными силами страны: идео
логам крупной буржуазии, к-рая то блоки
руется с подчинившей Хорватию сербской бур
жуазией то стремится отстоять свою незави
симость, противостоят идеологи разоряющей
ся и пролетаризирующейся мелкой буржуа
зии и крестьянства, идущего на сближение с 
растущим в стране революционным движением 
пролетариата. В число первых входят многие 
писатели, пережившие империалистскую войну 
(Назор, Войнович, Тресич-Павичич и др.), а 
также немало новых, менее известных писате
лей. Виднейшим представителем мелкобуржу
азных революционных писателей и поэтов, вы
ступивших на общественную арену во время 

войны и после нее, является М. Крлежа (см.), 
новеллист, поэт, драматург и публицист, по
лучивший известность и за пределами страны. 
Литература послевоенной Хорватии образует 
многочисленные течения и школы (экспрес
сионисты, дадаисты, сюрреалисты и т. д.), от
ражая распад буржуазного искусства и выра
жая смятение перед ворвавшимися в провин
циальную жизнь малых народов силами импе
риализма и революции. Революционно-проле
тарская литература вследствие культурно-хо
зяйственной отсталости страны и гнета велико
сербской буржуазии, принявшего за последние 
годы форму дикого фашистского террора, раз
вита слабо. Она представлена лишь «малыми 
формами» (стихи, короткий рассказ и т. п.) и 
ценна прежде всего проникающим ее револю
ционным энтузиазмом молодых пролетариев. 
За последние годы она появляется только в под
польных изданиях, большей частью писанных 
от руки, на машинке, шапирографе и т. п. В 
значительной степени загнана в подполье и ли
тературная деятельность крестьянских писате
лей, идеологов крестьянского национально- 
освободительного движения Хорватии.

В Хорватии еще в довоенное время выходило много 
литературных журналов (крупнейший «Savremenik»), 
много их выпускалось и в послевоенные годы, но все 
они существовали недолго. Отметим из них «Plamen», 
«KnjiSevna Republika» (Крлежи), «Knjizevnik» (Ши- 
нича), «Kritika» (Галогажа). Постоянно выходящие пе
риодические издания имеют академический или офи
циальный характер. А. Добровольский.

Лит.: К у л а к о в с R и й П. А., Иллиризм, Варшава, 
1894; Степович А., Очерки истории сербо-хор
ватской литературы, Киев, 1899; Ягич В., История 
сербо-хорватской литературы, Казань, 1871; Кара- 
сек О., История славянских литератур, М., [1910]; 
Краткий очерк истории славянских литератур и языков, 
под ред. В. ПоржезинСкого и М. Сперанского, М., 1911 
(см. ст. М у р к о М., Литература южных славян); П у ш - 
каревичК., Современная болгарская и сербо-хорват
ская литература (сброшюровано с кн.: КлименкоЕ., 
Основные течения в соврем, англ, литературе, Л., 1930); 
М а ш и ч, Революционное литературное движение в Хор
ватии, «Литература мировой революции», М.—Л., 1932, 
№ 7—8; Surmin D., Povjest knjizevnosti hrvatske i 
srpske, Zagreb, 1898; J agi 6 V., Povijest hrvatske knji
zevnosti, Zagreb, 1913; ProhaskaDr., Pregled savre- 
mene hrvatsko-srpske knjizevnosti, Zagreb, 1921; e г о ж e, 
Pregled hrvatske i srpske knjizevnosti, Zagreb, 1923; его 
ж e, Srbochrvatsk& literatura,Praha,1928; Понови h П., 
Лугославенска книжевност, Београд, 1923; Michal J., 
SlovanskS literatury, dil. I—II—III, Praha, 1922—29; 
U j evi 6 A., Hrvatska knji^evnost, Zagreb, 1931; Б о г - 
д ан ов и h М., Стари и нови, Београд, 1932.

ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК, одиц пз славянских 
языков, принадлежащий к южно-славянской 
группе (см. Славянские языки), на к-ром говорят 
хорваты (см.). Официальная, сербская лингви
стика рассматривает X. я. как единый с серб
ским, что в виду господствующего положения 
сербского языка равноценно признанию X. я. 
разновидностью сербского языка (см.). Однако 
учение о «едином» сербо-хорватском языке не 
соответствует действительности, так как X. я. 
имеет свою особую, ясно выраженную инди
видуальность как результат самостоятельного 
исторического развития. X. я. подразделяется 
на три группы диалектов: кай-кавскую на се
вере, ча-кавскую на западе (Адриатическое по
бережье и острова) и што-кавскую к югу и во
стоку от кай-кавской и к востоку от ча-кав- 
ской группы (названия диалектов происходят 
от местоимений: «кай», «ча» и «што» = что). 
Последний — што-кавский — диалект свойстве
нен также и сербам, язык к-рых подразделяет
ся на два диалекта: э-кавский на севере и во
стоке и е-кавский на юге (названия говоров 
даны по соответствиям звуку is древнейшей 
эпохи). Только последний—е-кавский—говор
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является у хорватов общим с сербами, и поэто
му он был положен в первой половине 19 века 
в основу хорватского литературного языка с 
целью установления единого литературного 
языка с сербами. Однако сербы в Сербии и боль
шинство сербов в других областях не последо
вали за Вуком Караджичем (см.), желавшим 
сделать е-кавский диалект литературным язы
ком также и сербов, а взяли в основу своего ли
тературного языка э-кавский говор. В послед
нее время в 20 в. неоднократно делались опять 
попытки объединить сербский и хорватский ли
тературные языки и системы письма. Однако 
эти попытки не увенчались успехом, как и бо
лее ранние попытки нач. 19 в., т. к. буржуа
зия не способна установить иные отношения 
между нациями, кроме отношения господства и 
подчинения. Помимо различия в диалекте, по
ложенном в основу литературного языка, ме
жду сербским и хорватским литературными 
языками существуют еще сравнительно более 
мелкие, но зато чрезвычайно многочисленные 
различия в области словаря и грамматики. Так 
напр., театр по-сербски «позориште», по-хор
ватски «kazaliste», отечество—«отацбина» и «do- 
movina». Род имен существительных часто не 
совпадает, наблюдаются расхождения в месте 
ударения, в способах словообразования и т. д.; 
особенно значительны расхождения в синта
ксисе. Вся совокупность этих различий на
ряду с различием алфавитов (хорваты пишут 
латиницей, сербы—кириллицей), систем пра
вописания и пунктуации безусловно делает 
X. я. особым языком.

Многие из этих различий, как и само разли
чие алфавитов, вызваны тем, что сербы и хор
ваты в своем историческом развитии входили в 
сферы влияния различных культур и языков: 
хорваты—латино-итальянской, позже латино
германской, сербы—греко-византийской, поз
же русской. Многие особенности хорватского 
литературного языка вызваны также влиянием 
других хорватских диалектов. Письменность у 
хорватов возникла в 10 в. До 13 в. хорваты пи
сали глаголицей* но уже в 13 в. появляется ла
тиница, к-рая постепенно вытесняет глаголи
цу; последняя с 17 в. сохраняется кое-где толь
ко в церковном употреблении. Литературным 
языком хорватов до 13 в. был язык старосла
вянский, место к-рого впоследствии в церков
ной и государственной жизни заменяет, как и 
всюду на средневековом Западе, латынь. Со 
2-й половины 13 в. появляются памятники, пи
санные на народном ча-кавском говоре. Ли
тературный язык, основанный на ча-кавском 
говоре, достигает наивысшего расцвета в 16 в. 
у ряда выдающихся писателей—Марулича, 
Гекторовича и др. С 16 в. в этот литературный 
язык начинают проникать элементы што-кав- 
ского хорватского говора, и появляются про
изведения, писанные на этом што-кавском, 
именно т.н. и-кавском (с i из старого гЬ), гово
ре, а литературный язык, основанный на ча- 
кавском говоре, постепенно к 18 в. приходит 
в полный упадок. На основе местного што-кав- 
ского говора развивается с 16 в. литературный 
язык в г. Дубровнике. Расцвет этого языка в 
в произведениях Гундулича (см.) относится к 
началу 17 века (см. Дубровницкая литерату
ра). Во второй половине 16 в. возникла пись
менность и на кай-кавском наречии. Центром 
этой письменности стал Загреб, администра
тивный и культурный центр области кай-кав- 
ского наречия. Литературный язык, основан

ный на кай-кавском наречии, был в употребле
нии в пределах области кай-кавских говоров 
до 30—40-х гг. 19 в.; позднее кай-кавский диа
лект встречается в литературе лишь в каче
стве провинциализма.

В начале 19 в. хорваты окончательно всту
пают на путь буржуазного развития (равно как 
и сербы); в связи с этим возникает в первой по
ловине 19 в. национальное движение, известное 
под именем иллиризма (см.) и питавшее идею все
славянского единства. Целью его было нацио
нальное объединение всех хорватов и такое же 
объединение, хотя бы в области литературного- 
языка, с сербами. Фр. Энгельс метко характе
ризует это движение как буржуазное, сравни
вая развитие славянской филологии того вре
мени с развитием немецкой классической фило
софии (см. Панславизм). С целью достичь един
ства с сербами хорваты в 30-х гг. 19 в. взяли 
за основу своего литературного языка общий 
им с сербами е-кавский говор (ср. выше) и ре
формировали свой латинский алфавит, взяв 
чешскую систему передачи звуков так, чтобы 
он по числу и характеру обозначаемых звуков 
полностью совпадал с реформированным Вуком 
кирилловским алфавитом. Однако как эта, так 
и все последующие попытки литературно-язы
кового объединения хорватов с сербами оста
лись (по уже указанным выше причинам) без 
успеха. Политическое объединение хорватов с 
сербами произошло лишь в 1918 в результате 
империалистской войны и последовавших за 
ней мирных договоров, с созданием Югосла
вии, в к-рой господствующей нацией оказа
лись сербы. Хорваты представляют в настоя
щее время угнетенную сербской буржуазией 
нацию, и их язык находится в положении не
полноценного языка. Но в виду сравнительно 
большой численности и особенно в виду более 
высокого культурного развития хорватов их 
положение угнетенной нации скрывается и мас
кируется со стороны господствующей сербской 
буржуазии и части сговорившейся с ней хор
ватской буржуазии теорией национального и 
языкового «единства», подкрепляемой доводами 
буржуазных лингвистов. Новейшим примером 
угнетения хорватов в области языка является 
изданный в 1929 правительством военно-фа
шистской диктатуры декрет об обязательном 
для всех школ «едином правописании». Соглас
но этому декрету, все правописание и многие 
грамматические и словарные особенности, свой
ственные только хорватам, провозглашаются 
«нелитературными», в то время как даже неко- 
тсрые нелитературные особенности, свойствен
ные сербскому языку, провозглашаются «пра
вильными» наряду с общими литературными 
языковыми формами.

Лит.: Б е л и h А., Кньижев1ьи Зезик(српскохрватски), 
в кп.: Станоз'евиЪ С., Народна енциклопедиз'а српско- 
хрватско-словеначка, II Kibnra, 11 свеска, Загреб, 1926; 
его же, Српскохрватски 1език, там же, IV кььига, 
29 свеска, 1928; его же, Кащавски дщалекат, там же, 
II Kibnra, 10 свеска, 1926; его же, Чакавски дщалекат, 
там же, IV кньига, 34 свеска, 1928; его же, Штокав- 
ски дщалекат, там же, IV шьига, 35 свеска, 1929. Осталь
ную литературу см. Сербо-хорватский язык. Д-ий.

ХОРВАТЫ (самоназвание «х р в а т и», зап,- 
европ. название «к р о а т ы»), один из южно
славянских народов, живущий сплошной мас
сой в количестве ок. 3 млн. человек (1933) в 
пределах Югославии, именно в Хорватии, Сла
вонии и Сев. Далмации, а также в Вост. Ист- 
рии и на многих островах вост, побережья Ад
риатики. Огромное большинство X. крестья
не, главными занятиями к-рых являются земле-
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делие и скотоводство, местами виноградарство и 
виноделие, в лесистых местностях лесное х-во; 
в Приморьи и около рек рыболовство. Быт хор
ватских крестьян сохраняет много старинных 
национальных черт. X. продолжают жить в ха
тах из камня или глины с деревянной или со
ломенной крышей, обсаженных плодовыми де
ревьями и расположенных обыкновенно по
одаль одна от другой. Питаются X. по преиму
ществу хлебом из кукурузной муки, картофе
лем, бобами, кашей, молоком, рыбой, весьма 
редко мясом. Самые распространенные напит
ки у X.—виноградное вино и водка из слив, 
т. н. сливовица. Сохранился у X. старинный 
костюм из полотна и сукна домашней выделки: 
у мужчин полотняные или серые суконные 
штаны, полотняная рубаха, суконный расши
тый яркими узорами жилет, суконная безру
кавка и широкополая соломенная или же вой
лочная шляпа; у женщин—длинная белая по
лотняная рубаха с великолепными вышивками, 
подпоясанная расшитым кушаком, поверх ко
торой в холодное время надевается суконная 
телогрейка. В холодное время года X. носят 
длинные плащи из грубого сукна. До сих пор 
среди X. в большом ходу кожаные лапти (опан- 
ци). Еще в наст, время в глухих местах у X. 
можно наблюдать пережитки родового строя 
в виде большой семьи или семейной общины, 
известной в науке под именем задруги (см.). 
Сохранилось у X. довольно много старинных 
обычаев, обрядов и верований, напр. побра
тимство (см.), свадебные обряды, анимистиче
ские представления о злых и добрых духах 
ит. д. На Балканском полуострове и в ме- 
ждуречьи Савы и Дравы, куда хорваты пере
селились с Карпат, они живут с 7 в. хр. э. 
(историю X. см. Хорватия).

Лит.: Липовский А, Хорваты, Петербург, 
1900; Star£ J., Die Kroaten (Die VOlker Oesterreich- 
Ungarns, Band X, 2 Halfte), Teschen, 1882; Sbornik za 
narodni zivot i obidaje Juznih Slavena (выходит в Загре
бе с 1898). -М. Бердоносов.

ХОРДА, отрезок прямой, соединяющий две 
произвольные точки кривой линии или поверх
ности. Дополнительные X. (в эллип
се)—две такие X., к-рые, проходя через одну 
и ту же точку эллипса, опираются на концы од
ного диаметра.

ХОРДА (греч. chorde— кишка, струна из 
кишки), chorda dorsalis, спинная стру- 
н а, нерасчлененная центральная скелетная 
ось хордовых животных (к к-рым относятся и 
позвоночные). X. развивается непосредственно 
под эктодермой спинной стенки зародыша как 
продольный клеточный тяж, постепенно обо
собляющийся из общего с мезодермой зачатка, 
известного под названием крыши первичной 
кишки и образующегося путем инвагинации, 
т. е. врастания внутрь клеток первичной бла
стодермы или уже обособленной эктодермы. 
Первоначально X. состоит из простого ряда 
дискообразных клеток, складывающихся по
добно монетному столбику. Позднее эти клетки 
вакуолизируются и одновременно выделяют 
на своей наружной поверхности прочную обо
лочку, состоящую из довольно тонкого наруж
ного слоя—эластической оболочки и значи
тельно более толстого внутреннего слоя—во
локнистой оболочки. Скелетная роль X. опре
деляется высоким давлением (тургором) пу
зырчатого ее содержимого. Оболочка X. перво
начально бесклеточна, но позднее (у хрящевых 
рыб) внутрь ее проникают клетки окружающе
го скелетогенного слоя мезодермы, к-рые могут 

вызвать здесь б. или м. значительные охряще- 
вения, стоящие уже в связи с развитием позво
ночника. У оболочников X. является времен
ным органом—скелетом плавающей личинки, 
у других низших хордовых (ланцетник), в 
том числе у низших позвоночных (круглоро
тые, химеры, осетровые и двудышащие рыбы), 
X.—постоянный орган, к-рый у позвоночных 
всегда дополняется связанными с ним частями 
позвоночника (по меньшей мере хрящевыми 
верхними дугами позвонков). У позвоночных 
X. является тем центральным остовом, вокруг 
к-рого развивается у них хрящевой или кост
ный осевой скелет—часть черепной коробки 
и весь позвоночник. Развивающиеся из отдель
ных частей позвонки сначала дополняют, а заг 
тем вытесняют и заменяют X. Остатки послед
ней сохраняются у рыб обыкновенно в проме
жутках между последовательными телами поз
вонков, у наземных позвоночных иногда внутри 
тел позвонков (у амфибий) или внутри межпоз
воночных хрящей (студенистое их ядро у мле
копитающих). X. осетровых рыб в высушенном 
состоянии используется в кулинарии под на
званием вязиги (см.). Подробнее см. Позвоноч
ный столб, Зародышевое развитие животных.

Лит.: Шимкевич В., Курс сравнительной анато
мии позвоночных яшвотных, 3 изд., M.—П., 1923; 
Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной ана
томии позвоночных, М.—П., [1923].

ХОРДОВЫЕ, Chordata, тип животных, объ
единяющий позвоночных, бесчерепных и оболоч
ников (см.); нек-рые ученые причисляют к ним 
кишечнодышащих (см.) и другие, близкие к по
следним группы. Три основных признака об
щи типичным X.: 1) присутствие во взрослом 
(апендикулярии, ланцетник, миноги, рыбы) или 
в эмбриональном (асцидии, наземные позвоноч
ные) состоянии спинной струны [хорды (см.)];
2) присутствие спинной нервной трубки с кана
лом внутри (такой трубки нет у асцидий во взро
слом состоянии, но она имеется у их личинок);
3) присутствие жаберных щелей, сообщающих 
переднюю полость кишечного канала с наруж
ной средой (во взрослом состоянии—у всех форм, 
дышащих жабрами, в эмбриональном—у дыша
щих легкими). Кроме того все X. обладают вто
ричной полостью тела и метамерией,- иногда 
впрочем затемненной уже в эмбриональной со
стоянии (оболочники). Родство кишечно-жабер
ных с X. устанавливается на основании строе
ния их жабер, центральной нервной системы 
и других органов; вырост кишечника в полость 
хобота у кишечно-жаберных гомологизируют— 
хотя здесь возможны сомнения—с хордой. Q 
происхождении X. см. Филогения, Позвоночные.

ХОРДОМЕТР, см. Струномер.
ХОРДОТОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, одна из форм 

органов слуха (см.) у насекомых. В состав 
X. о. входит группа чувствительных клеток, 
снабженных чувствительными палочками; при 
помощи хитиновой связки они натянуты между 
двумя точками хитинового панцыря; отходящий 
от X. о. нерв включается в систему нервной це
почки. X. о. действуют повидимому следующим- 
образом: звуковые колебания через кутикуляр
ный покров, играющий роль барабанной пере
понки, приводят в дрожание хитиновую связку > 
играющую роль натянутой струны, к-рая возт 
буждает чувствительные палочки и клетки. 
X. о. обнаружены у личинок нек-рых комаров 
и жуков, а также у взрослых насекомых (мух).

ХОРОДФОНЫ (с греч.), по терминологии 
новейших инструментоведов—струнные инст
рументы (см.).
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ХОРЕЗМ, культурный оазис в нижнем тече

нии Аму-дарьи. Первые сведения о X. полу
чены из персидских клинообразных надписей 
царя Дария (522—486 до хр. э.), в которых X. 
называется сатрапией империи Ахеменидов. Ге
родот (5 в. до хр. э.) упоминает о хорезмийцах 
как об участниках похода Ксеркса на Грецию. 
Во время похода Александра Македонского в 
Азию (330—327 до хр. э.) X. был независимым 
государством. Китайские источники 1 в. до хр. 
э.} упоминая X., называют его государством 
Холисими или Хосюнь и говорят о торговых 
сношениях X. с Китаем, начавшихся во 2 в. до 
хр. э. На основании как этих источников, так 
и данных более поздних авторов, писавших 
на арабском языке (особенно хорезмийского 
астронома и историка аль-Бируни), можно 
заключить, что в период от 6 в. до хр. э. до 
8 в. хр. э. в X. шел процесс формирования фео
дальных отношений. Власть в X. принадлежала 
родовой аристократии, землевладельцам и ра
бовладельцам, жившим в укрепленных замках 
и городах, представлявших совокупность та
ких укрепленных замков. Эта аристократия 
одновременно держала в своих руках и торгов
лю, к-рая велась гл. обр. с окружающими X. 
кочевниками. В 712 хр. э. X. завоевывают ара
бы. В 8—10 вв. X. разделяется на два государ
ства—южное со столицей в городе Кяте, упра
вляемое туземной династией хорезм-шахов, и 
северное со столицей в Гургандже (Ургенче), 
где правили арабские эмиры. В 995 гургандж- 
ский эмир Мамун объединяет X. в одно госу
дарство. По данным арабских авторов (гл. обр. 
Ибн-Фадлана), 10 век был временем расцвета 
X. Это была страна, орошенная многочислен
ными каналами, хорошо возделанная и давав
шая значительные урожаи. X. вел обширную 
торговлю с турками, кочевавшими в окружаю
щих X. степях, с арабами, хозарами и болга
рами на Волге. Сильно была развита в X. ре
месленная промышленность, гл. обр. ткацкая, 
вывозились бумажные и шерстяные ткани.

В 1017 X. завоевывает султан Махмуд Газ- 
невидский, в 1041—правитель Дженда (низовья 
Сыр-дарьи), а в 1043—сельджуки. В конце 11 в. 
X. объединяется под властью новой династии 
хорезм-шахов. Шах Текеш освобождает X. от 
сельджуков и наносит им решительное пораже
ние. При хорезм-шахе Мохаммеде (1210—20), 
сыне Текеша, X. достигает высшего расцвета 
экономической и культурной жизни. Мохам
мед создает огромное мусульманское государ
ствен, границы которого простираются на юг 
до Аравии. Но уже в 1220 X. завоевывает 
Чингис-хан. X. входит в состав Монгольской 
империи как часть улуса старшего сына Чин- 
гис-хана, Джучи, и затем объединяется в одно 
политическое целое с Золотоордынским госу
дарством. X. оправляется от разрушений, при
чиненных монголами, ив 14 в. вновь пережи
вает период расцвета. Конец этому расцвету 
кладет Тимур (Тамерлан), который в 1379 раз
рушил Ургенч. Борьба Тимуридов с золото
ордынскими ханами за владение X. продол
жается до 1505, когда узбеки во главе с ханом 
Шейбани завоевывают X. В 1510 X. подпал 
под власть персидского шаха Измаила, но 
вскоре был вновь завоеван узбеками. Дальней
шую историю X. см. Хива.

Лит.: Веселовский Н., Очерк историко-гео
графических сведений о Хивинском ханстве, СПБ, 1877; 
Бартольд В. В., Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия, ч. 2, СПБ, 1900; е г о же, Сведения об Араль
ском море (Известия Туркест. отдела Рус. геогр. об-ва, 

т. IV, выпуск 2), Ташкент, 1902; его же, К истории 
орошения Туркестана, СПБ, [1914].

ХОРЕЗМСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, са- 
мостоятельное тюркское государство в Сред
ней Азии, существовавшее в 1920—25 на тер
ритории б. Хивинского ханства. X. н. р. была 
провозглашена трудящимися после свержения 
хивинского хана и перестала существовать 
после национального размежевания Ср. Азии 
в 1924. Занимала левобережную часть нижней 
Аму-дарьи (т. н. Хивинский оазис, см.) и при
легающие части пустыни Кара-кум (см.), всего 
ок. 62,2 т. км2. Население по различным исчис
лениям определялось в 460—640 тыс. чел., в 
т. ч. узбеки (79%), туркмены (1>%), казаки 
(4,5%) и каракалпаки (1,5%). Столицей рес
публики была Хива. В начале 1925 территория 
X. н. р. по волеизъявлению ее трудящихся 
была разделена по национальному признаку 
между вновь возникшими ныне союзными рес
публиками Узбекской и Туркменской и Кара
калпакской авт. обл. (современная Каракал
пакская АССР), входившей тогда в состав Ка
занской АССР

ХОРЕЗМСКИЙ ОКРУГ, Узбекской ССР; распо
ложен в низовьях р. Аму-дарьи по ее лев. бере
гу, занимая центр. и ю.-в. часть Хивинского, или 
Хорезмского оазиса; отделен от основной тер
ритории Узбекистана туркменскими и каракал
пакскими владениями (пустынями Кара-кум и 
Кызыл-кум). Площадь 4,6 тыс. км2; 328,4 тыс. 
жителей (1932); плотность 71 чел. на 1 км2. 
Центр—г, Хива (23,7 тыс. жит.); другие зна
чительные населенные пункты: г. Новый Ур
генч (7,5 тыс.), села: Гурлен (2,0 тыс.), Ханки 
(1,9 тыс.) и Хазарасп (1,5 тыс.). В округе пре
обладает хуторской способ расселения: осед
лые хорезмские узбеки, составляющие подав
ляющее большинство населения X. о., живут 
обыкновенно в изолированных усадьбах, воз
веденных на краю искусственно орошаемых 
участков земли. Жилища и все хозяйственные 
постройки окружены толстыми глинобитными 
стенами, каждая усадьба напоминает собой 
поэтому маленькую крепость. Такие крепости 
равномерно разбросаны по всей орошаемой пло
щади округа.

Климат X. о., расположенного вдали от от
крытых морей, типично континентальный: от
личается резкими суточными и сезонными коле
баниями температур, очень жарким летом, 
сравнительно холодной зимой, большой сухо
стью воздуха, незначительной облачностью и 
ничтожными годовыми осадками. По количест
ву последних X. о. один из самых сухих райо
нов на земле; в среднем за год здесь выпадает 
около 80 мм осадков: максимум годовых осад
ков не более 160 мм, минимум—ниже 20 мм. 
Земледелие поэтому ведется только на искусст
венно орошаемых землях; источником орошения 
является Аму-дарья, из к-рой выведен ряд ма
гистральных каналов. Хозяйство округа зем
ледельческое; скотоводство является подсоб
ным занятием, разводится преимущественно 
крупный рогатый скот. Характерно для X. о., 
как и для всего Хивинского оазиса, пестро- 
полье. В 1933 посевная площадь составляла 
126 тыс. га. Ведущую роль в настоящее время иг
рает хлопководство; после хлопка, занимающе
го до 70% посевной площади, важнейшими 
культурами являются зерновые—пшеница и 
джугара (вид сорго). Рис, требующий много 
воды, вытесняется др. культурами, гл. обр. 
хлопком. Из кормовых трав значительные пл о-
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щади занимает люцерна (предшественник хлоп
ка). Из масличных большой удельный вес 
имеет кунжут, из бобовых—маш (см.) и горох.

менией (Ашхабадом и Мервом) и с вост, по
бережьем Каспийского моря, в наст, время по
теряли значение (см. также Хорезм).
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На бахчах, занимающих от 2% до 10% всей 
посевной площади, преобладают дыни. Скот в 
X. о. из-за отсутствия достаточных пастбищ и
выгонов большей частью находится на стой-
ловом кормлении.

Немногие цензовые промышленные заведе
ния работают на местном с.-х. сырье л Хлоп
ковые заводы имеются во всех указанных выше 
крупных населенных пунктах; кроме того в 
Хиве и Ургенче есть еще небольшие кишечные, 
а в селе Ханки—кожевенные заводы. Круп
нейшее цензовое предприятие — маслобойный 
завод с 225 рабочими—находится в Ургенче. 
Здесь же и в Хиве небольшие электростан
ции. Слабость промышленности восполняет
ся отчасти кустарными промыслами: производ
ства кожевенное, обувное (шитье своеобразной 
местной мягкой обуви) и швейное (изготовле
ние халатов и шапок). Промышленное разви
тие округа, как и всего Хивинского оазиса, 
упирается в неразрешенную еще транспортную 
проблему. Важнейшим путем сообщения, свя
зывающим X. о. с внешним миром, является 
Аму-дарья, доступная для навигации (особен
но для пароходов) в течение 7—9 месяцев в го
ду. Из Чарджуя, отстоящего на 475 км от 
Ургенча (важнейшей пристани X. о.), грузы 
идут в округ преимущественна на каюках (см.), 
реже на пароходах. Часть грузов перевозится 
по грунтовой дороге, идущей вдоль левого бе
рега Аму-дарьи,—на грузовиках, арбах и вью
ком—на верблюдах. Регулярное воздушное 
почтово-пассажирское сообщение поддерживает
ся между Чарджуем и Ургенчем [продолжение 
на Ташауз, ветка на Турткуль (см.)]. Старыека- 
раванные пути, связывавшие Хиву с Юж. Турк-

б. с. э. т. LX.

ПитнякЬ-
I

ХОРЕЙ (или трохей), двух
сложная стопа античной мет
рики, состоящая из долгого и 
краткого слога, по схеме:— 
В русском, как и в других 
тонических стихосложениях, 
благодаря отсутствию долгот
ных соотношений, хореем ста
ли называть стопу из ударяе
мого и неударяемого слога: 
А- ч.', напр.: «Мчатся/тучи/, 
вьютея/тучи/» (4-стопный X.). 
В русских хореических (как 
и в ямбических) стихах уда
рение любой стопы кроме по
следней может пропускаться, 
или, как говорят, стопа хорея 
заменяется стопой пиррихия 
(см.). Напр.: «Неви/димко/ю 
л у/на»/ (ударения 1-й и 3-й 
стопы пропущены). Особенно 
употребителен 4-стопный X., 
менее—3- и 5-стопный, а так
же сочетание 3-стопного с 
4-стопным.

Лит.: Шенгели Г., Трактат 
о. русском стихе, ч. 1,2 изд.,М.—П., 
1923; Астахова А., Из исто
рии и ритмики хорея, в кн.:* Поэ
тика, сб. 1, изд. «Academia», Ленин
град, 1926.

ХОРЕК Putorius, род семей
ства куниц. В СССР 2 вида: 
X. обыкновенный (Р. puto
rius) и X. степной (Р. Evers- 
manni). В окраске меха пер-

вого вида преобладают черновато-бурые тона, 
второго—желтовато-палевые. Оба вида имеют 
важное значение
как истребители
вредных в сель
ском хозяйстве 
грызунов — осо
бенно степной X., 
обитающий в рай
онах с преобла
данием зерновых 
культур, где осо
бенно велика его X. обыкновецный, Putorius pu- 
роль В истреб- torius, или степной, Р. Evers- 
лении сусликов manm.
(один X. съедает в лето не менее 60 сусликов). 
Оба вида имеют также большое значение в 
пушно-меховом хозяйстве, доставляя имеющий 
большой спрос мех.

ХОРЕОГРАФИЯ (греч.), в буквальном значе
нии «танцеписание», т. е. запись танцеваль
ных движений при помощи особой системы зна
ков. В более широком смысле этот термин оз
начает учение о балетном искусстве. В этом 
случае правильнее пользоваться термином «хо
реология» (греч.—учение о танцах). Первыми 
писателями, посвятившими свои труды пробле
мам танца и художественной физкультуры, бы
ли представители периода упадка античного 
общества Any лей и Лукан (см.). Танец как вид 
профессионального труда интересовал писате
лей нового времени. В 16 в. делаются первые 
попытки фиксировать движение путем ряда ус
ловных обозначений («Орхезография» Абро), 
что связано с развитием балетной сцены. Ба
летмейстеры 18—19-вв. Новерр и Блазис в ряде
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трудов, имеющих исторический интерес, обсу
ждают связь танца с музыкой и театром, подчер
кивая специфику балетного стиля. В 19 в. разви
вается преимущественно критико-художествен
ная X. (талантливые статьи Т. Готье не имеют 
научного значения). Для точной записи балет
ных движений была выработана особая нотная 
система, удачно применявшаяся в дореволю
ционной России В. М. Степановым и А. А. Гор
ским; более упрощенные обозначения движений 
практиковались многими учителями танцев 
(Цорн, Моррис и др.). Общая хореографическая 
литература до революции отмечена или рестав
раторскими тенденциями прошлого классиче
ского балетного зрелища (труды А. Левинсона), 
или беспринципным эклектизмом («История 
танцев» Худякова), или прославлением послед
них достижений декоративно-упадочного бале
та (A. Applin, О. Bie). В Ленинграде в трудах 
А. Волынского делается попытка идеалистиче
ского обоснования балетного стиля. На Западе 
выступает в 1926 с новой системой графической 
фиксации движений человеческого тела Р. Ла
бан; эта система, учитывавшая все возможные 
(не только танцевальные) движения тел в про
странстве и достаточно точная (при отсутствии 
легкости и наглядности), имела большой успех, 
широко распространилась и располагала до 
последнего времени собственным журналом. 
В Москве работы А. И. Ларионова, А. А. Си
дорова, Н. О. Познякова, Е. В. Яворского (см. 
каталоги выставок «Искусство движения») раз
вивали в экспериментальном плане научное 
обоснование и анализ танцевальных движений 
вне зависимости от балетного канона.

О социальном значении разновидностей ис
кусства движения см. Танцы.

Лит.: Н оверр Ж. Ж., Письма о танце, Л., 1927; 
Левинсон А., Мастера балета, СПБ, 1914; Во
лынский А. Л., Книга ликований, Л., 1925; Искус
ство движения [каталоги выставок], изд. ГАХН, М., 
1926—28; Bie О., Der Tanz, 2 Aufl., В., 1919; La
ban R., Choreographic, Jena, 1926; «Der Schrifttanz», 
(W., 1928—31). А. Сидоров.

ХОРЕОЛОГИЯ, см. Хореография.
ХОРЕЯ (Chorea), особая форма судорог, 

встречающаяся то как симптом нек-рых нерв
ных заболеваний (энцефалит, гемиплегия), то 
(чаще) как самостоятельное заболевание: ин
фекционно-токсическая X. (детская X., X. бе
ременных) и наследственная X. Судороги напо
минают произвольные движения; однако они 
наступают помимо воли и лишь с трудом или 
вовсе не могут быть подавлены; движения эти 
бесцельны, быстры и в тяжелых случаях нару
шают важнейшие функции (прием пищи, речь, 
ходьбу и пр.). Голова, лицо и особенно руки 
страдают больше, чем ноги. Судороги чаще дву- 
стороннй, иногда ограничиваются одной поло
виной тела (гемихорея). Во сне они прекраща
ются,. Анатомически в мозгу при всех видах 
хорея находят обыкновенно дегенеративные 
изменения мелких клеток полосатого тела, 
отчасти также мелких клеток коры большого 
мозга и мозжечка; страдают и гипоталами
ческие центры.

Детская X. (Ch. minor, X. Синдегама, 
Виттов пляс) встречается в возрасте от 6 до 15 
лет, редко позже; девочки заболевают вдвое 
или втрое чаще мальчиков; заболевают обычно 
невропатические дети. Болезнь начинается по
степенно: дети становятся капризными, невни
мательными; излишние движения и гримасы 
вызывают нередко замечания в школе и дома; 
затем развиваются уже типические судороги. 

Температура повышается только при тяжелых 
формах. При исследовании находят помимо су
дорог изменения со стороны сердца (шумы) и со 
сто'роны психики (большая лабильность эффек
тов, изредка настоящие психозы с возбужде
нием, спутанностью, эпизодическими галлю
цинациями). Болезнь продолжается от 1 до 5 
мес. и обычно кончается выздоровлением. У 
старших детей тяжелые формы чаще. Смерт
ность от 3 до 9%. Считается установленной ин
фекционно-токсическая природа заболевания; 
возбудители — чаще всего стрептококки. Од
новременно с X. или до нее нередко наблюдает
ся острый ревматизм и эндокардит. Лечение: 
изоляция, покой, мягкая постель, забота о пи
тании (в тяжелых случаях кормление через 
зонд), теплые ванны, мышьяк, салицилаты, 
аутогемотерапия, бром.

X.берем’енных (Ch. gravidarum) встре
чается б. ч. у первородящих, нередко уже 
прежде болевших детской X.; наступает в пер
вой половине беременности, но не ранее 3-го 
и 4-го месяцев. Симптомы такие же, как и при 
детской X., но обычно тяжелее, особенно в от
ношении психики. Прогноз хуже, чем у детей; 
смертность до 25%. В тяжелых случаях прихо
дится прибегать к прерыванию беременности, 
после чего судороги прекращаются.

Наследственная X. (Ch. Huntingto- 
ni) встречается у лиц в возрасте от 35 до 55 лет 
и передается по наследству как доминантный 
признак; болезнь отличается хроническим ха
рактером, продолжается много лет, постепенно 
прогрессирует и кончается слабоумием и мараз
мом. Прогноз абсолютно неблагоприятен. Ле
чение почти бесполезно. Л. Ч.

ХОР ИО ИД ИТ, воспаление сосудистой оболоч
ки глаза. Развивается вследствие заноса с 
кровью в сосуды сосудистой оболочки бактерий 
или токсинов из какого-нибудь болезненного 
очага в организме. Особенно часто причиной X. 
служат туберкулез, сифилис и нек-рые острые 
инфекционные заболевания (менингит, после
родовая горячка, пневмония и др.), при к-рых 
X. может принять гнойный характер и закон
читься потерей зрения. Дри хронических X. ту
беркулезного и др. происхождения субъектив
ные явления часто выражены в очень слабой 
степени, зрение страдает сильно только в слу
чае, если сосудистая оболочка поражается в 
участках, лежащих вблизи желтого пятна (см. 
Глаз). Лечение X. должно быть направлено 
против основной причины, вызвавшей X.

ХОРИОН (греч. chorion—кожа, яйцевая ко
жица), 1) яйцевая оболочка, представляющая 
собой продукт деятельности фолликулярного 
эпителия яичника. Особой прочности эта обо
лочка достигает в яйцах насекомых. 2) Наруж
ная зародышевая оболочка млекопитающих, 
состоящая из наружного эктодермального слоя, 
постланного мезодермой с кровеносными сосу
дами. X. снабжен характерными ворсинками и 
частью входит в состав плаценты (см.). См. За
родышевое развитие животных.

ХОРИОНЭПИТЕЛИОМА, опухоль из эпите
лия ворсинчатой оболочки (хориона) плодного 
яйца, развивающаяся у женщин при беремен
ности или, чаще, после родов (в этих случаях 
X. происходит из частей последа, задержав
шихся в матке). Очень часто развитие X. связа
но с патологическим превращением ворсинча
той оболочки плодного яйца, т. н. пузырным 
заносом (см.). В нек-рых случаях X. развивает
ся не в матке, а в каком-нибудь другом органе,
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чаще всего в легком (из перенесенных в эти ор
ганы клеток последа или частей пузырного за
носа). Описаны также X., исходящие из заро
дышевых опухолей (т. н. тератом) яичек, реже 
других органов (средостения, мочевого пузы
ря), вследствие своеобразного развития (диффе
ренцировки) эктодермальных элементов тера
томы. Эти X. встречаются как у женщин, так 
и у мужчин. X. имеет вид мягкой, легко рас
падающейся опухоли, с широкими кровеносны
ми пространствами и кровоизлияниями. Микро
скопически X. состоит из эпителиальных кле
ток двоякого типа, соответственно эпителиаль
ному покрову ворсинок последа. Течение X. 
весьма злокачественное: она разрушает ткань, 
прорастает в кровеносные сосуды, дает пере
носы (метастазы) в разных органах и, как пра
вило, приводит к смерти. Лечение X. только 
хирургическое, дающее надежду лишь при ран
ней операции. А. А.

ХОРИЯМБ, стопа античной метрики, со
стоящая из долгого, двух коротких и долгого 
слогов, по схеме:——. В русском стихосло
жении X. в чистом виде неупотребителен. Этим 
термином иногда обозначают перенесение уда
рения в ямбе со второго слога на первый, напр.: 
«Бой барабанный, клики, скрежет» (Пушкин, 
Полтава). Ср. Шенгели Г., Трактат о рус
ском стихе, ч. 1, 2 изд., Москва — Петроград, 
1923 (стр. 37—45).

ХОРМУЗ (Hormuz), в европейской географиче
ской литературе часто Ормуз, небольшой ма
териковый острову южных берегов Персии; рас
положен к Ю.-В. от цорта Бендер-Аббас, в сев. 
части одноименного пролива (см. Ормузский 
пролив), соединяющего Персидский залив с 
Оманским заливом Аравийского моря. Хормуз 
(древ. Harmixia) был известен европейцам с 
4 в. до хр. э., со времени плавания македонско
го полководца Неарха (см.) от устья Инда до 
Шат-э ль-Араба.

ХОРНЕР (Horner), Артур Л. (р. 1894), дея
тель англ, компартии и революционного проф
движения, горнорабочий из Юж. Уэльса. В 1912 
примкнул к Независимой рабочей партии (см.). 
Во время империалистской войны 1914—18 бо
ролся против британского империализма, был 

приговорен к 6 ме
сяцам тюрьмы за от
каз от военной служ
бы. В 1921 вступает 
в компартию, в 1923 
избирается членом 
ЦК и Политбюро ЦК 
компартии, в 1924— 
членом исполкома 
движения меньшин
ства (см.), в 1925— 
членом исполкома 
Южно-Уэльской фе
дерации горнорабо
чих. Во время всеоб
щей стачки углеко

пов в 1926 X. играет крупную роль в качестве 
вождя Южно-Уэльских горняков. В 1927 он из
бран членом исполкома Великобританской фе
дерации горнорабочих, в к-рой является един
ственным коммунистом. В 1928 избран кандида
том в Исполком Коминтерна. В 1928 был деле
гатом на IVконгресс Профинтерна и членом Ис- 
полбюро Профинтерна. В 1929 X. избирается 
ген. секретарем Национального движения мень
шинства. В течение 1930 X. работает в Москве в 
Профинтерне и секретарем Международного ко-
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митета пропаганды и действия революционных 
горнорабочих. На V конгрессе Профинтерна в 
1930 избирается членом Центр, совета и Испол- 
бюро Профинтерна. В 1931 X. совершает ряд 
правооппортунистических ошибок в области 
применения единого фронта и выводится из 
ЦК компартии и др. руководящих организа
ций. За попытку защитить от продажи имуще
ство безработного X. вместе с другими 38 лица
ми привлекается в Англии к суду и пригова
ривается к 15 мес. тюремного заключения. X. 
три раза4 выдвигался компартией кандидатом в 
парламент. В наст, время (1934) X. ведет актив
ную работу среди горняков и является членом 
Южно-Уэльского областкома компартии;

ХОР НЕЯ, Ногпеа, род ископаемых растений, 
относимых к сем. риниевых, класса псилофи
товых. Виды его (из которых пока известно 
лишь два) существовали еще в девонском пе
риоде и считаются наиболее простыми и воз
можно самыми древними представителями на
земных стеблевых растений. Различие между 
листьями, стеблями и корнями у них было 
выражено очень слабо; спорангии помещались 
на концах стеблевидных частей и слегка похо
дили на спорогонии торфяных мхов. Растения 
были маленькие (до 35 см), но уже имели сосу
дистый пучок и устьица.

ХОРНСРУД, Христиан, норвежский социал- 
демократ, возглавлял правительство, образо
ванное рабочей партией в янв. 1928 и продер
жавшееся всего две недели. В настоящее вре
мя X. член парламента, играет большую роль 
как представитель фракции соц.-фашистской 
рабочей партии.

ХОРОВОД, вид групповой пляски; наиболее 
типичен X., в котором участники танца бе
рутся за руки и, образовав кольцо, движутся 
в каком-либо направлении. X.—одна из древ
нейших форм танца вообще, явно связанная с 
культовой ролью первобытного искусства на 
ранних ступенях / развития общества. Самые 
ранние формы группового танца, «корробори» 
австралийских туземцев и другие, хоровод
ными еще не являются. Круговое движение X. 
предполагало вначале некий центр, вокруг 
к-рого происходила пляска, будь это убитый 
зверь (хороводные танцы северо-американских 
или дальневосточных народностей) или, на 
дальнейших этапах развития классового об
щества, алтарь какого-либо божества. Очень 
широкое распространение X. получил среди 
славянских народностей («коло», X. девушек в 
честь победы), оставаясь доныне широко рас
пространенным в ряде местностей ЦЧО. Танцы 
хороводного характера вокруг дерева известны 
в Англии, на севере Европы, всюду, где можно 
проследить пережитки древнейших верова
ний, связанных с культом растений и времен 
года. Важно отметить другие формы X., как 
пляски вокруг сожигаемых феодальных строе
ний эпохи жакерии (см.), выражающие клас
совую ненависть и торжество эксплоатируе- 
мых; последним типом таких революционных 
X. является «карманьола» Великой француз
ской революции. Как правило, музыка для X. 
имеет второстепенное значение; движение по 
кругу, постепенно ускоряющееся, часто сопро
вождается пением, выкриками как средствами 
ритмизации движений. X. является типичным 
танцем не зрелищного характера, а танцем 
для участников, поэтому на сцене применяется 
сравнительно редко. А. Сидоров.

ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ, см. Песни.
4*
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ХОРОВЫЕ КРУЖКИ, низовые звенья, ячей

ки массового самодеятельного движения в об
ласти вокального (хорового и сольного) искус
ства. Как одна из наиболее распространенных 
форм организации музыкальной самодеятель
ной работы X. к. возникают почти в каждом 
профсоюзном, колхозном и красноармейском 
клубе, красном уголке, избе-читадьне и т. д. 
Первичным методом организации X. к. являет
ся проведение массового пения (см.) в цехах, 
общежитиях, на собраниях и т. д., проведение 
конкурсов-соревнований одиночек-певцов, в ре
зультате которых выявляется актив для по
стоянной и систематической хоровой самодея
тельности. X. к. являются пропагандистами 
массового музыкального движения за социали
стическую музыкальную культуру, против упа
дочной музыки, против влияний кулацко-ме
щанских песен, церковщины и «цыганщины».

Практика музыкально-массовой работы X. к. 
имеет по преимуществу исполнительский ха
рактер. X. к. ведут большую концертно-мас
совую работу; значительная роль принадлежит 
X. к. в деле организации отдыха и культурно- 
бытового обслуживания масс музыкально-вос
питательной работой в обеденные перерывы, в 
общежитиях, бараках, на массовых гуляньях 
ит. д. Учебная работа, органически объединен
ная и подчиненная производственно-массовым 
задачам X. к., является основой для идейно-ху
дожественного развития каждого кружковца и 
X. к. в целом. Это достигается путем овладения 
техникой хорового исполнения, основами музы
кальной грамоты и теории, изучения главней
ших вопросов истории музыкальной культуры 
и текущей музыкальной политики. Основными 
формами учебы являются беседы и лекции о му
зыке с разбором литературы,посещение концер
тов, опер, музеев, чтение и обсуждение статей 
по искусству, выпуск и участие в музыкаль
ных стенгазетах и муз. отделах заводской мно
готиражки, музрабкоровская и исполнитель
ская практика и т. д. Широкий размах и раз
нообразие форм производственно-массовой ра
боты X. к. обусловили необходимость разнооб
разия стилей, жанров и форм в репертуаре X. к.

В практике нек-рой части X. к. наблюдаются 
вредные тенденции «культурнического» под
хода к пропаганде музыкального наследства 
без четкого осознания задач классового отно
шения к нему, без критического разбора идей
но-художественной сущности того или иного 
произведения. Это вело и ведет к игнорирова
нию актуальной тематики советского музы
кального творчества. С другой стороны, суще
ствуют и вульгаризаторские попытки свести 
широкую художественно-политическую дея
тельность X. к. к узко служебной роли времен
ных, «кампанийских», организаций; отсюда— 
упрощенный подход к репертуару, недооценка 
художественно-политического значения X. к. 
Ясно, что с дтими уклонами в деятельности 
X. к. должна вернись решительная борьба. 
Основная задача X. к.—критическое освоение 
музыкального наследства и пропаганда совет
ской музыкальной культуры на лучших, худо
жественно полноценных образцах музыкаль
ного творчества советских композиторов. Это 
определяет объем и построение учебной работы 
в X. к., направленной на практическое и те
оретическое изучение различных стилей музы
кального творчества—от массовой песни до 
вершин музыкальной культуры прошлого и 
лучших достижений советской музыки.
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Показателем огромного художественно-по
литического роста X. к. является живой опыт 
работы X. к., уже завоевавших широкую попу
лярность среди масс. Таковы напр. Всеукраин- 
ская капелла Юго-Западных ж. д., хор завода 
«Большевик» в Киеве, Еврейская рабочая ка
пелла в Харькове, хор немцев Поволжья в г. 
Энгельсе, хор завода «Красный треугольник» 
в Ленинграде, хор «КОР» Московско-Казан
ской ж. д. в Москве и ряд других рабочих хо
ров, выросших из низовых кружков в художе
ственно-мощные коллективы хоровой самодея
тельности. Эти хоры в системе своего профсою
за становятся организаторами хоровой само
деятельности в низовой сети культработы. 
Опыт проведения восьми музыкальных олим
пиад в Ленинграде, Всеукраинской олимпиа
ды в Харькове, ряда олимпиад в национальных 
республиках и отдельных центрах Союза и на
конец 1-й Всесоюзной олимпиады художествен
ной самодеятельности в августе 1932 в Москве 
показал, что хоровые кружки в своей массе 
представляют сильнейшее средство активиза
ции и организации тысячных масс трудящихся 
на массовых праздниках пролетариата Совет
ского Союза.

В капиталистических странах X. к. как орга
низации революционного рабочего музыкаль
ного движения развиваются в условиях суро
вой классовой борьбы пролетариата с фашиз
мом. Количественный рост X. к. зарубежных 
рабочих организаций выражается в десятках и 
сотнях мощных по составу коллективов (Гер
мания, США, Англия, Голландия, Чехосло
вакия). Организационно-политическое и идей
но - художественное руководство зарубежные 
X. к. получают через рабочие музыкальные 
союзы и объединения («Боевое общество рабо
чих певцов» в Германии, «Рабочая музыкальная 
лига» в США, ряд певческих союзов в Чехо
словакии и Голландии и т. д.). Большую и важ
ную роль в деле политического и идейно-худо
жественного роста зарубежных X. к. играет ру
ководство музыкальных секций МОРТ (Меж
дународное объединение революционных теат
ров) в различных странах. В ряде стран проле
тарское хоровое движение выдвинуло свой ком
позиторский авангард, к которому примыкают 
лучшие представители радикальной револю
ционно настроенной интеллигенции (Эйслер, 
Фольмер, Фогель, Вольпе и др.—в Германии, 
Адомян, Шейфер—в США, Арма—во Франции, 
Алоиз Хаба, ЭрвинШульгоф—в Чехословакии, 
Секи Акико—в Японии и др.). X. к. в зарубеж
ных странах несмотря на преследования фаши
стов и происки реформистских с.-д. организаций 
вырастают в мощный поток международного 
революционного муз. движения. Н. Демьянов.

ХОРОГ, река на Памире, нижнее течение
р. Гунта (см.).

ХОРОГ, село в Таджикской ССР, центр Гор- 
но-Бадахшанской автономной области (см.), 
расположен на р. Хороге [местное название 
нижнего течения р. Гунта (см.), правого при
тока Пянджа (Аму-дарьи)]; 927 жит. (1926), гл. 
обр. шугнанцы. X. соединен автомобильной до
рогой, идущей через Памирское нагорье и 
Алайскую долину в Ферганскую долину к г. 
Ошу; регулярная воздушная связь со столицей 
Таджикской ССР—Сталинабадом (через Гарм). 
С районами Горного Бадахшана, расположен
ными по р. Пянджу выше и ниже устья Гунта, 
X. связан только вьючными и пешеходными 
тропами, т. к. Пяндж в пределах области не
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судоходен. К Ю.-В.от X. по р. Шах-дарье, ле
вому притоку Гупта, найдено месторождение 
ляпис-лазури, а к С.-3. у с. Поршнив—место
рождение медных руд. Оба месторождения еще 
слабо разведаны и пока не эксплоптируются 
(1934). X.—культурный центр Горного Бадах
шана; при Советской власти здесь организова
ны школы с преподаванием на родном языке, 
издается газета, устроена радиостанция; стро
ится (1934) электростанция.

ХОРОЛ, город в Харьковской обл. УССР, ст. 
Южных ж. д. на линии Бахмач—Кременчуг; 
11.197 жит. (1932). Развито мукомолье. Значи
тельная часть населения занята в с. х-ве (зерно
вое хозяйство, огороды, сады). В X. имеется 
небольшая электростанция. Близ X., к Ю. от 
него, залежи торфа.

ХОРОЛОГИЯ (от греч. chora—место, logos— 
учение), учение о пространственном распреде
лении организмов как в наст, время, так й в 
прошлом, и об эволюции ареалов их распрост
ранения. Термин X. введен в биологию Гек
келем (1865). Название биохорология не то
ждественно с понятием биогеография, так как 
с последним обычно связано представление о 
б. или м. крупных пространствах (крупных 
ареалах, как-то: моря, горы, реки, государства, 
страны, климатические поясы и т. и.), в то 
время как мелкие пространственные единицы, 
напр. распространение вредных организмов в 
городах, селах, в пределах улиц, на заводах, 
в пещерах, колодцах, лужах и т. д. и верти
кальное распространение организмов в зонах 
почвы и воздуха, в водоемах, на стволах дере
вьев и т. д., остаются вне интересов биогеогра- 
фа. Более того, необходимо учитывать также 
распространение на поверхности организмов, 
например распространение некоторых насеко
мых по отдельным видам растений, паразитов 
на других организмах и т. д. Изучение подоб
ных микротопов или микрохоров, их переходов 
в макротопы или макрохоры, их сплошности 
или прерывности, их однородности или ком
плексности является специфически хорологи
ческой проблематикой. Биохорология тесней
шим образом переплетается с многочисленными 
отраслями естествознания, имеющими перво
степенное значение для народного хозяйства, 
как напр. геология, океанология, лимнология, 
метеорология, климатология, медицина. Еще 
более тесно она связана с другими дисципли
нами внутри самой биологии, как-то с система
тикой, хронологией, экологией (см.), с эволю
ционным учением.

В условиях великого социалистического пре
образования всего экономического уклада СССР 
X. впервые получает возможность развернуть
ся в подлинно синтетическую, охватывающую 
исключительно богатый комплекс многообраз
ных проблем дисциплину биологии. Социали
стическая реконструкция фауны и флоры долж
на будет привести и уже приводит к быстрому 
преобразованию животного и растительного 
мира СССР в силу ряда мероприятий, вроде 
планомерной борьбы с! вредителями сельского 
и рыбного хозяйства, акклиматизации и нату
рализации (см.), пополнения фауны и флоры 
новыми формами и др.

Мнение об исключительно «разрушающей» 
необиосферу роли человека, к-рое ведет свое 
начало от Ламарка, утверждавшего, что орга
низмы стали вымирать лишь со времени появ
ления на земле человека и только благодаря 
его истребительной деятельности, есть пример 

крайне одностороннего и ограниченного под
хода к истории необиосферы. В действительно
сти биосфера во все времена переживала одно
временно и разрушение и созидание различной 
интенсивности. Роль человека в расселении 
организмов менялась в зависимости от расши
рения сферы эксплоатации естественных ре
сурсов природы и стала крупнейшим биохоро
логическим фактором лишь в эпоху капитализ
ма и колониальной экспансии. Кроме того нет 
никаких оснований для утверждения о расту
щем абсолютном «обеднении» биосферы со вре
мени ледникового периода как в отношении 
биомассы в целом, так и в отношении ко
личества форм. Наряду с истреблением вред
ных для хозяйства растений, диких животных, 
носителей заразных болезней у лесных масси
вов и проч, человек в огромных размерах по
ощряет развитие культурных растений, разво
дит домашних животных и таким образом уни
чтожением одних форм поощряет расселение 
других.

В X. можно различать след, разделы: I. С точки 
зрения возраста биосферы: 1) палеобиохо
рология ‘(хорология палеобиосферы), 2) необиохорология 
(хорология необиосферы).

П. С точки зрения объема биосферы: 
1) микробиохорология (хорология микрохоров), 2) макро
биохорология (хорология макрохоров).

III. С точки зрения среды биосферы: 
1) литобиохорология (хорология биохоров земной коры и 
почвы), 2) гидробиохорология (хорология биохоров водо
емов), 3) аэробиохорология (хорология биохоров возду
ха), 4) бионтобиохорология (хорология биохоров на по
верхности организмов и внутри организмов).

IV. С точки зрения биологических 
единиц биосферы: 1) аутобиохорология (хороло
гия таксономических единиц—расы, вида, рода, семейства 
и т. д.), 2) синбиохорология (хорология фаун и флор), 
3) ценобиохорология (хорология сообществ).

Все эти разделы имеют множество подразделений, ме
жду к-рыми существует множество связей и переходов.

До настоящего времени еще не оыло попы
ток изложения хорологии в целом, хотя во 
многих из перечисленных в приведенной схеме 
классификации подразделениях уже имеется 
ряд крупных сочинений и ценных обобщений. 
X. организмов различных возрастных стадий 
развития (семян, зародышей, личинок, поло
возрелых организмов) также может быть изу
чаема с точки зрения перечисленных выше раз
делов. Основные три направления, на к-рые 
принято делить современную биогеографию 
(исходя из крупных ареалов),—а именно: 
1) фаунистическая и флористическая биогеог
рафия, 2) экологическая биогеография, 3) ге
нетическая (историческая) биогеография, — 
применимы ко всем перечисленным выше основ
ным разделам общей хорологии.

К фаунистике-флористике относитсяизу- 
чение расселения организмов по областям, зонам, поясам 
и т. д. Сюда имеют отношение следующие вопросы: богат
ство и бедность определенных фаун и флор различными 
формами, прерывное и непрерывное распространение, 
эндемизм (напр. океанических и материковых островов), 
специфичность ареалов (поясов, стран и т. д.) и универ
сальное распространение, или космохоризм (такназ. кос
мополитизм), определенных форм, естественные прегра
ды, пути распространения (пассивное и активное расселе
ние) и г. д,

Экологическая биохорология, начинающая 
усиленно развиваться лишь в 20 в., изучает 
распространение определенных форм или кол
лективов в связи с определенными приспосо
блениями животных и растений или их кол
лективов к условиям обитания. К генетической 
биохорологии относятся все вопросы, связан
ные с историей как целых биохорологических 
областей, т. е._целых фаун и флор, так и эволю
ции расселения определенных систематических 
групп (разновидностей, видов, родов и т. д.)
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и сообществ в разные геологические эпохи и в 
наст, время. Генетическая биохорология со 
времен Дарвина дала самые разительные дока
зательства в пользу эволюционного учения. 
Распространение организмов в ходе историче
ского развития претерпевало чрезвычайно боль
шие изменения и качественного и количествен
ного характера. Генетическую хорологию ин
тересует проблема эволюции распространения 
отдельных организмов и фаун и флор, возник
новение непрерывности и прерывности в рас
селении организмов, проблема аллохорности 
(заносности) и автохтонности (возникновения 
на месте), эндемизма, центров происхождения 
определенных ареалов или отдельных форм 
с последующей радиацией, роль миграций, 
смена фаун и флор, эволюция ареалов в связи 
с данными распространения вымерших форм, 
роль мостов суши для расселения, проблема 
постоянства континентов и океанов и теория 
перемещения континентов (Вегенер, Кеппен, 
Джолли), возраст ареалов вида, рода и т. д. 
как фактор распространения (теория Уил
лиса), проблема «жизнеспособности» вида (тео
рия Гуда), теория пендуляций (Зимрот), тео
рия зональности почв (Докучаев), влияние ко
лебания суши и моря в разные геологические 
времена, влияние периодических изменений 
климатов (Матью, Зергель и др.), роль катаст
рофической и медленной, групповой и индиви
дуальной элиминации организмов, роль ин
тенсивности размножения и борьбы за сущест
вование как условия расселения, проблема 
исчезновения отдельных форм в определенных 
ареалах и целых фаун и флор, значение дея
тельности человека, в первую очередь эконо
мических формаций, на расселение животных 
и растений, акклиматизация и натурализация 
животных, проблема реликтов (см.) и оледене
ния, связь палеохорологии с палеоклимати- 
ческой периодичностью заселения, возникно
вение и взаимопроникновение, наслоение и 
перекрест ареалов распространения, проблема 
так называемых «характерных» животных 
(М. Вебер) и многое другое. Особый интерес 
вызывает проблема темпов заселения и опусто
шения ареалов.

В вопросе о монофилетическом и полифилети- 
ческом происхождении определенных система
тических групп растений и животных особое 
значение приобретает спор среди биогеографов 
вокруг, теории политопности происхождения 
видов, согласно' к-рой один и тот же вид в 
нескольких разобщенных местах может неза
висимо (параллельно) возникать из других ви
дов того же рода, в отличие от теории монотон
ного происхождения, при к-ром вид имеет 
единый центр происхождения, из к-рого в даль
нейшем исходило его расселение. Последова
тельно развитая теория политопности возвра
щает нас к временам господства учения неза
висимого творения. Однако ряд принципиально 
важных для X. (а также для эволюционного 
учения, систематики, экологии и генетики) 
проблем, связанных с относительной политоп- 
ностью, т. е. с выяснением степени параллелиз
ма в эволюции одинаковых исходных видов 
одного и того же экотипа, но на разъединенных 
ареалах, исключающих скрещивание исход
ных форм, стал снова предметом острой дискус
сии, разделившей хорологов на два лагеря: 
сторонников возможного политопного видооб
разования и их противников, отрицающих не
зависимое политопное образование видов.

Все разделы X. тесно переплетаются не толь
ко между собой, но и с другими дисциплинами: 
в первую очередь с систематикой, экологией и 
хронологией (см.). Мало изучено еще распрост
ранение простейших и бактерий, особое распро
странение полов и личинок, зародышей и се
мян, распространение организмов по временам 
года, по суточному циклу, по циклу размно
жения. В самом зачаточном состоянии нахо
дится еще недавно возникшая геногеография, 
т. е. учение о распространении по географичес
ким популяциям определенных генов, а также 
распространение т. н. биоценозов, т. е. сооб
ществ животных и растений. Совершенно не 
разработана аэрохорология: распространение 
организмов по вертикалям и горизонталям воз
душных пространств (аэрохоры). В последнее 
время биогеографы взялись за тщательное изу
чение закономерностей в географическом рас
пространении определенных признаков (напр. 
окраски), стараясь установить ряд зависимо
стей от условий среды (т. н. правила Оллена, 
Бергмана, Гессе, Глогера и др.). На зоогеогра
фической основе стали вводить новые катего
рии систематических единиц: «нации» и «мор
фы» (Семенов-Тян-Щанский), «круги форм» 
(Formenkreise Клейншмидта), «цепи рас» (Ras- 
senketten Заразина), «круги рас» (Rassenkreise 
Ренша), «цепи форм» (Formenketten Плате) 
и др. В связи с возросшим интересом к вопросу 
о происхождении домашних животных и куль
турных растений усилились и исследования в 
области истории их распространения, а также 
истории распространения вредителей, парази
тов и т. д.

В связи с ростом потребностей животновод
ства и растениеводства, лесного и рыбного 
хозяйства, новых методов борьбы с вредителя
ми и т. д. выплыл ряд актуальных проблем, 
как-то: количественный и качественный учет со
става фауны и флоры, плотность и густота насе
ления, текучесть и устойчивость состава фауны 
и флоры, смена состава фауны и флоры в тече
ние суток, времен года, лет и т. д., удельный 
вес количественных и качественных факторов 
среды, определяющих состав биохоров, хоро
логическое взаимодействие внешних и внутрен
них факторов развития организмов. Рост ис
следования фенологических (сезонных) явле
ний также стимулирует разностороннее изу
чение всей совокупности вопросов о сменах в 
распространении организмов. Сюда же отно
сится хорологическая сторона массового появ
ления и угасания—напр. насекомых (так на
зываемой «волны жизней»). Что касается эво
люционных направлений в биохорологии, то 
подавляющее большинство зоологов и ботани
ков придерживается точки зрения ламаркиз
ма и жоффруизма (см. Жоффруа Сент-Илер). 
В идеалистической теории «номогенеза» Берга 
хорологические доводы также играют значи
тельную роль. На основе одностороннего изу
чения явлений географического распростране
ния Мориц Вагнер (1868) построил «миграцион
ную теорию», опирающуюся на пространствен
ное обособление (изоляцию или сепарацию) 
видов и их миграции. Эта теория, стремящаяся 
свести всю проблему эволюции к хорологиче
ским факторам, однако не выдержала критики 
даже со стороны самой X.

Успехи X. тесно связаны с успехами систе
матики. Если принять во внимание, что напр. 
в наст, время нам известны всего лишь около 
500 тыс. видов современных насекомых из пред-
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полагаемого специалистами числа в 4—5 млн. 
современных форм (К. Гольдганс), еще более 
ничтожное количество вымерших форм живот
ных и растений, то станет ясно, что многочис
ленные законы и правила распространения 
организмов являются пока еще лишь самым 
скромным приближением к истине. Основной 
причиной ограниченности наших хорологиче
ских знаний является неравномерное и непла
номерное обследование фаун и флор, пренебре
жение изучением микрохоров и отсталость X. 
морей и воздушных пространств. X. обычно 
считается наукой, пользующейся исключи
тельно описательным методом. Если в основном 
(в особенности до середины 19 в.) хорологи и 
•ограничивались методом прямого наблюдения, 
то со времени опытов, направленных на полу
чение естественных сезонных аберраций или 
местных разновидностей путем искусственного 
изменения условий существования (температу
ры, корма и т. д.), опытов скрещивания гео
графических рас, опытов по акклиматизации 
и т. д., выяснения закономерностей распрост
ранения организмов—значительную роль стал 
играть эксперимент.

Социалистическое рационально-плановое ис
пользование сырьевых ресурсов современной 
зоо- и фитосферы требует тщательного анализа 
законов распределения полезных и вредных 
животных и растений. Планомерная биохоро- 
съемка, • составление специальных карт рас
пространения, включающих сезонные, суточ
ные и др. периодические изменения, является 
одной из предпосылок рационального учета и 
использования производительных сил необио
сферы. Подобные биохоросъемки еще очень ма
лочисленны с точки зрения требований социа
листического хозяйства. Имеются биосъемоч- 
ные карты для нек-рых млекопитающих и птиц 
в СССР, в Англии, в Америке и т. д. (историю 
X., а также литературу см. География расте
ний и Зоогеография). М. Левин.

ХОРСАБАД, современное название холма 
юк. Мосула (Месопотамия), скрывавшего раз
валины дворца ассирийского царя Саргона (см.) 
(2500 до хр. э.). Открытие развалин Дур-Шар- 
рукина (ассирийское название дворца Саргона) 
принадлежит французскому консулу в Мосуле 
П. Ботта, к-рый в 1842 по собственной инициа
тиве начал раскопки. В залах дворца, окружав
ших находившийся в центре циккурат (см.), 
им были открыты скульптуры, положившие на
чало ознакомлению с памятниками ассиро-ва
вилонского искусства и с историческим прош
лым древней Месопотамии.

ХОР ГА (Horta), город на ю.-в. берегу о-ва 
Файяль, одного из Азорских островов (см.); 
5.732 жит. (1920). Небольшой порт. Вывоз 
фруктов и вина. X.—станция трансатлантиче
ской подводной телеграфной линии.

ХОРТ И (Horthy), Миклош (Николай) (род. 
1868), правитель «королевства Венгрии», цен
тральная фигура венгерского фашизма. Быв
ший адмирал австро-венгерского флота. В 1909 
флигель-адъютант имп. Франца Иосифа. Во 
время войны в феврале 1918 назначен коман
дующим австро-венгерским флотом. В 1918 с 
помощью германской флотилии подводных ло
док подавил восстание моряков австро-венгер
ского флота в Каттаро. После первой вести о 
революции 31 октября 1918 X. передал весь 
австро-венгерский флот югославскому «Нацио
нальному совету» и поселился в Венгрии в 
своем имении. Во время советской власти в 

Венгрии предлагал свои услуги советскому пра
вительству, но, получив отказ, бежал на заня
тую румынами территорию. В организованных 
под покровительством румынских войск (в го
родах Араде и Сегеде) контрреволюционных 
правительствах X. занял пост военного мини
стра, а позже командующего «национальной 
армией». С этой «армией», состоявшей из одного 
офицерского полка, X. за все время существо
вания советской власти в Венгрии не рискнул 
вступить, в бой с красными частям^. Он обнару
жил всю свою «храбрость» лишь после падения 
советской власти, начав поход против безоруж
ных жителей Задунайской обл., убивая тысяча
ми рабочих, батраков и бедных крестьян, грабя 
их и подвергая порке поголовно все население 
десятков деревень. Во главе своих банд 16 но
ября 1919 вступил в Будапешт, установив и в 
столице и в оставленных румынскими войсками 
областях режим кровавого* белого террора. При 
ближайшем участии с.-д. вся власть была пере
дана X. 1 марта 1920 войска X. заняли здание 
парламента и он был провозглашен правителем 
Венгрии.

ХОРУГВЬ, церковное знамя, культовая при
надлежность многих религий. Древнейшие хри
стианские X. напоминают римские военные зна
мена. На X. делались изображения Христа, 
императоров (особенно Константина I), т. н. 
святых и писались разные церковные лозунги. 
От 1905 и последующих годов реакции оста
лось много X. рус. церкви с фанатическими, 
погромными, черносотенными надписями.

Лит. см. при статье Реликвии, j _ ___
ХОРУНЖИЙ, первый офицерский чин в ка

зачьих войсках б. царской армии. Соответство
вал чину подпоручика в пехоте, артиллерии 
и др. родах войск и корнету в кавалерии.

ХОРЫ, верхние помещения над более низки
ми частями больших зал. Появляются впервые 
в греческих и римских общественных зданиях и 
оттуда перешли в древнехристианские базили
ки, византийские и романские церкви; встре
чаются позднее в церквах стиля барокко, где на 
них размещались певчие (отсюда название). В 
дворцовой архитектуре классицизма 18 в. и ам
пира X. устраивались в танцевальных- залах; 
на них обычно помещался оркестр. X. дают 
возможность более богатой обработки внутрен
них стен помещения и значительно увеличи
вают его площадь.

ХОРЬ, см. Хорек.
ХОСОИ, Вакидзо (1897—1925), японский про

летарский писатель. С 12 лет работал на тек
стильных фабриках, был активным участником 
рабочего движения. Литературную деятель
ность начал за два года до смерти. Его первое 
произведение (единственное, опубликованное 
при жизни писателя)-—«Печальная повесть о 
работнице» — художественный репортаж, даю
щий широкую картину условий труда текстиль- 

/щиц, одной из наиболее эксплоатируемых ка
тегорий японского пролетариата. Книга эта, 
главной установкой к-рой было «обличение», 
явилась общественным событием. Вторая рабо
та X.— автобиографии, роман «Фабрика»-—дает 
тот же материал в более углубленной художе
ственной и идеологической обработке. Несмо
тря на серьезные идеологические срывы (основ
ные—недооценка политической борьбы, пар
тийной организации) и нек-рую художествен
ную примитивность, X. сыграл значительную 
роль в период зарождения японской пролетар
ской литературы.
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Переводы на рус. яз.: Кодзи, пер. Н. Фельдман, 

Л., 1927; Текстильщик Кодзи, «Роман-газета», Москва, 
1930, № 9 (63). Д, ф.

ХОСТ (Khost), горная область в вост. Афга
нистане, к Ю.-В. от Кабула, на границе с Се
веро-Западной пограничной провинцией Ин
дии; непосредственно прилегает к Вазиристану 
(см.), части Индии, населенной афганскими 
племенами. X. расположен на путях, ведущих 
из Индии в центр. Афганистан через Куррам- 
ский горный^проход; населяющие его горные 
афганские племена играли в 19—20 вв. боль
шую роль в обороне своей страны от англ, им
периализма; они часто переходили в наступле
ние и производили набеги на пограничные ан
гло-индийские военные гарнизоны. Для борьбы 
с этими 1 племенами англичане укрепили ряд 
пограничных пунктов и почти к самым грани
цам X. провели стратегические ж. д. (Кохат— 
Таль, Лакки—Банну). В конце 1932 и начале 
1933 в X. наблюдалось движение пограничных 
племен в пользу падишаха Амману лы (см.). 
См. Индия Британская и Северо-Западные по
граничные провинции.

ХОСТА, приморское поселение и климатиче
ская станция на Черноморском побережьи Сев. 
Кавказа, в 22 км к Ю. от Сочи, в живописной 
местности, представляющей большой интерес 
для туристов. X. располагает прекрасным пля
жем; большое количество домов отдыха. Сооб
щение с Мацестой и Сочи автомобильное и по 
Черноморской ж. д.

ХОТ АН (Khotan), оазис в Зап. Китае, в 
Кашгарии (юж. часть пров. Синьцзян); распо
ложен в предгорьях хребта Алтын-таг, сев. барь
ера Тибетского нагорья, по среднему течению
р. Хотан-дарьи (1.040 км длины), прав, притока 
Тарима (см.), на высоте 1.300—1.500 м над 
ур. м. Площадь ок. 1.600 км2; население ориен
тировочно исчисляется в 200—250 тыс. чел. 
(вместе с центром оазиса—г. Хотаном). В X. 
развито хлопководство и садоводство на зе
млях, искусственно орошаемых каналами, вы
веденными из Хотан-дарьи; из отраслей живот
новодства—шелководство, а в окрестных сте
пях—тонкорунное овцеводство. На местном
с. -х. сырье в X. возникла значит, кустарная 
пром-сть: производство хлопчатобумажных и 
дешевых шелковых тканей (ок. 12 т. занятых 
лиц), ковровое производство и т. д. В окрестно
стях города X.—добыча нефрита и изумрудов. 
Оживленная торговля с г. Яркендом (см.), с 
к-рым X. соединен колесной дорогой, й с пров. 
Ганьсу (старый караванный путь). См. также 
Кашгария.

ХОТИМСНИЙ, Валентин Иванович (р. в 1892), 
коммунист, статистик, сын учителя, родом из 
Глухова Черниговской губ. В 1913 — 14 X. 
был арестован и исключен из Петербургского 
Политехнического института за революционную 
пропаганду среди рабочих,студентов,матросов. 
По ходатайству профессуры был снова принят 
в институт. В 1917 X. участвовал в Февраль
ской революции, был на Урале членом ревкома, 
областным комиссаром земледелия. В 1918 из 
партии левых с.-р. перешел в ВКП(б). С 1917 
X. участвовал в гражданской войне, в парти
занском движении и в партийной • работе — 
легальной и нелегальной—на Урале, Украине, 
в Донбассе, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
В 1921 и 1922 X. заведывал подотделом пропа
ганды ЦК РКП(б), принимая участие в разра
ботке вопросов партийного просвещения. С 1924 
X. выпускает ряд работ по математической ста

тистике. При его участии и руководстве вышла 
в 1930 «Теория математической статистики», 
содержащая критику методологических уста
новок вредителей, и затем «Статистика». Из 
других работ X. следует отметить решение им 
задачи об экстремуме средней арифметической 
и средней квадратической целого полинома. 
В 1933 назначен нач. политотдела Завитинской 
МТС (ДВК).

Труды X.: Выравнивание статистических рядов по 
методу наименьших квадратов (способ Чебышева)..., 
М.—Л., 1925; Об одной формуле параболического интер
полирования, «Вестник статистики», М., 192 5, № 4—6 
(кн. 21); Об экстремальных значениях средней арифме
тической, там же, 19 28, № 1 (кн. 29); Об экстремальных 
значениях квадратического уклонения, там же, № 4 
(кн. 32); Общая теория статистики (под ред. Хотимского 
В. И. и др.), вып. 1, М., 1931; Статистика (Учебник для 
вузов. Сост. бригадой под руков. В. И. Хотимского), 
М.—Л., 1932. ) А. Б.

ХОТИН, город в Бессарабии на правом бере
гу Днестра. Ок. 32 тыс. жит. (1922). Развиты ко
жевенная промышленность и торговля продук
тами с. х-ва. В X. сохранились остатки древней 
крепости, основанной генуэзцами в 13 в., и ту
рецкой крепости 18 в., игравшей большую роль 
в войнах русских и поляков с турками. В 16— 
18 вв. X. попеременно владели Молдавия, Поль
ша и Турция. В 1621 у X. произошли бои ме
ждусилами поляков и казаков, с одной стороны, 
и турок,—с другой. Во время этих боев умер 
польский гетман Ходкевич. Обе стороны поне
сли большие потери и вынуждены были заклю
чить мир, в результате к-рого Польша признала 
власть Турции над Молдавией. В 1718 Турция 
создала у X. сильную крепость, к-рую три раза 
(1739, 1769, 1787) брали русские войска. В 
1812 X. вместе с Бессарабией перешел к Рос
сии. В наст, время оккупирован румынами. В 
1856 крепость была упразднена.

ХОТИН С КИЙ, Александр Абрамович (род. ок. 
1850—ум. 1883), революционер-народник 70-хгг., 
сын мелитопольского купца. В 1874, бросив Ме- 
дико-хирургич. академию, где он учился, отпра
вился для пропаганды «в народ». В 1876 во вре
мя герцеговинского восстания уехал в Сербию, 
где работал в качестве санитара. По возвраще
нии в Россию был членом-учредителем партии 
Земли и воли, участвовал в саратовском и там
бовском поселениях землевольцев. В 1878 вме
сте с А. А. Квятковским отбил у конвойных 
арестованного А. Преснякова. После раскола 
Земли и воли в 1879 примкнул к Черному 
переделу. В конце того же года эмигрировал. 
В 1883 умер от туберкулеза в Берне.

ХОТИНСКОЕ ВОССТАНИЕ, крестьянское вос
стание 1919 против румынских оккупантов в 
Бессарабии. В конце ноября 1918 румынская 
армия заняла Северную Бессарабию, в состав 
которой входит и Хотинский округ. В заня
той области воцарился жесточайший террор. 
Было организовано ограбление крестьян и го
родского населения; оказывавшие малейшее 
сопротивление подвергались пыткам и расстре
лам. В январе 1919 во всем Хотинском округе 
^сцыхнуло восстание. 10 января румынская ар
мия: вынуждена была отойти и предоставить 
всю область восставшим. Во время боев был 
убит румынский генерал Поетасу (Poetasu). Ряд 
румынских частей перешел на сторону восстав
ших и принял участие в партизанской войне. 
В Хотине образовалась директория. В состав; 
ее вошли: Лузин, Токан, Левицкий, Маевский 
и Старов. Директория пыталась создать авто
номную демократическую республику Малая 
Буковина (см.), которая должна была впослед-
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ствии присоединиться к Украине. Новая рес
публика не желала принять программу совет
ской власти, а пыталась стать на средний путь 
между буржуазно-демократическим и советским 
государством. 21 января румынской армии, 
подкрепленной белогвардейскими украинскими 
войсками, удалось подавить Хотинское восста
ние. Кровавый террор длился в течение несколь
ких недель. В одном Хотине без суда было рас
стреляно на рыночной площади 500 горожан. 
За поддержку восставших было тогда же рас
стреляно 165 железнодорожников. В общей 
сложности за эти дни погибло свыше 11 тыс. чел. 
Число беженцев превышало 50 тыс. чел.

ХОТКЕВИЧ, Гнат Мартынович (р. 1877), псе
вдоним Гнат Галайда, украинский бел
летрист, драматург. Основатель первого рабо
чего театра на Украине. В революцию 1905 под
вергался преследованиям со стороны царского 
правительсгва. Литературную деятельность X. 
начал в 90-хгодах 19 века. Хоткевич—предста
витель мелкобуржуазной интеллигенции, ис
пытавший влияние революции 1905, но в основ
ном шедший по линии буржуазного индиви
дуализма и национализма. В своих произведе
ниях X. в романтических тонах рисует жизнь 
гуцулыцины. X. ищет ответа на вопросы совре
менности в национально - романтическом (по
весть «Камшна душа», роман «Перестечко») и 
полулегендарном прошлом (пьеса «О полку 
1горев1м»). X. также известен как бандурист 
и популяризатор кобзарского искусства, кол
лекционер-издатель памятников искусства и 
композитор.

ХОУБРАКЕН (Houbraken), 1) Арнольд (1660— 
1719), голл. художник; 2) Яков (1698—1780), 
голл. гравер, см. Г оу бранен.

ХОХЛАТКА, ряст, Corydalis, род расте
ний из семейства дымянко
вых. Травянистые много
летники с дважды-тройчато- 
рассеченными листьями и 
неправильными цветами со 
шпорцами, собранными в 
верхушечные кисти. Ок. 100 
видов, в Европе, Средизем-. 
номорской обл., Центр, и 
Вост. Азии, Юж. Африке, 
Сев. Америке. В СССР ок. 
40 видов, большинство в Си
бири и Средней Азии. В 
Европ. части СССР 12 ви
дов. Из них наиболее рас
пространены—в лесах, ку
старниках—цветущие ран
нею весною: X. плотная, 
С. solida, с лиловыми цве
тами, почти по всем обла
стям; X. Маршаллова, 
С. Marschalliana, с желтыми 
цветами, в южных и цент
ральных областях; X. по
ла я, С. cava, с белыми или 
красноватыми цветами; пре
имущественно в западных 
областях.

ХОХЛАТКИ, хохлачи,
dontidae), сем. бабочек подотряда Frenata (се
рии бражниковых). На заднем крае передне
го крыла у многих видов имеются чешуйчатые 
хохолки (отсюда название). Ночные насеко
мые, чрезвычайно разнообразного вида и окра
ски (обычно из серых и бурых тонов). Гусеницы 
16-ногие, голые, реже волосатые, часто с бугра

Corydalis solida: а— 
продольный разрез 

ее цветка.

Ceruridae (Noto-

ми на спине и вообще причудливой формы. X. 
распространены по всему свету, обильны в тро
пиках, бедно представлены в Европе и Австра
лии, отсутствуют в Новой Зеландии; они при
урочены почти исключитетй>но к древесной ра
стительности. Своеобразная древняя группа 
бабочек, родственная бражникам и павлино
глазкам. Из европейских форм X. наиболее за
мечательны гарпии (род Cerura), С. vinula,—се
роватая бабочка; гусеница—горбатая, зеленая,.

1—гарпия (бабочка и гусеница), 2—ногохвост иль
мовый (гусеница), 3—буцефал (бабочка и гусе

ница).

с серо-фиолетовой спиной; задняя пара ложных 
ног превращена в вилообразные острия, из 
к-рых при раздражении выступают длинные 
красные бичеобразные нити; гусеница брыж- 
жет в врага жидкостью, содержащей муравьи
ную кислоту. Бабочка при выходе из кокона 
размачивает его выделением, содержащим сво
бодное едкое кали. Род Stauropus отличается 
длинными грудными ногами у гусениц и длин
ными же ложными ногами последнего сегмента 
их тела, поднятыми кверху, что делает их по
хожими на паука. Род Exaereta с видом Е. ulmi 
(ногохвост ильмовый) является вредителем в 
питомниках южных лесничеств СССР. Буцефал 
(Phalera bucephala) также часто вредит липам, 
дубами др. широколиственным породам; его ба
бочка своеобразно окрашена в серебристо-се
рые тона и несет у вершины переднего крыла 
желтоватое округлое пятно, делающее ее в со
стоянии покоя похожей на обломанный сучок. 
См. также Бабочки, табл. II, рис. 3, 5.

ХОХЛАТЫЙ ГОЛУБЬ, Ocyphaps lophotes, 
вид настоящих голубей из группы зеркальных 
или бронзовокрылых голубей. Птица средней 
величины, стройного телосложения. Крылья, 
острые; хвост длинный, клинообразный; на го
лове черный хохол; кроющие крыльев бронзо
во-зеленые; зоб розоватый. Населяет С.-В. и 
Ю. Австралию. Держится стаями, вблизи рек и 
в болотистых местностях. Содержится во всех 
зоологических садах Европы. Мало чувствите
лен к холоду и хорошо размножается в неволе. 
Мясо вкусное.

ХОХЛАЧ, или т е в я к, Cystophora crista- 
ta, вид ластоногих из семейства тюленей, един
ственный представитель рода Cystophora, род
ственного морским слонам. Размеры самца 
225—240 см, самки—210 см. Окраска у взрос
лых крупнопятнистая, молодые—без пятен. 
На голове эластичный мешок, особенно разви
тый у самцов, связанный с носовой полостью 
и способный надуваться. Обитатель глубоко
водных сев. частей Атлантического океана и 
прилежащих частей Сев. Ледовитого моря. 
Живет постоянно на льду, с берегом непосред-
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ственно не связан. Пища состоит преимуще
ственно из головоногих моллюсков и рыб—мор-

Хохлач (тевяк): Cystophora cristata (близок к мор
скому слону).

ских окуней (Sebastes). Имеет промысловое 
значение.

* ХОХОЛОК у растений, pappus, б. или м. 
длинные, простые или перистые волоски на 
вершине плодов многих растений сем. сложно
цветных, валериановых; служит для распро
странения плодов при помощи ветра; морфоло
гически X. вероятно соответствует чашечке.

ХОХОТУНЬЯ, вид чаек (см.).
ХОХ УЛ Я, см. Выхухоль.
ХРАМ, здание культа. X. в форме особых по

строек, посвященных духам, богам, покойни
кам, встречается еще в примитивных религиях. 
Во многих религиях считается местом обитания 
бога. Такое значение имел например Иеруса
лимский храм. В христианстве храмы в виде по
строек, отличных от обыкновенных жилищ, по
являются с середины 2 в., когда в связи с уси
лением влияния состоятельных членов общин и 
тесно связанного с ними клира на массу верую
щих, в помещениях, где собирались христиане, 
начинают отделять более возвышенную часть 
комнаты как место восседания клира. Это и есть 
зачаток позднейшего христианского алтаря. В 
3 в. у христиан уже имеются многочисленные 
X.—С архитектурной стороны христианские X. 
вначале являлись простой копией античных 
храмов—первоначально тех зданий, где отпра
влялись мистерии (особенно повлияли на хри
стианские X. в данном случае алтари и тайные 
святилища Митры),—потом копией с более,из
вестных античных храмов. В дальнейшем архи
тектура христианских X. отразила те архитек
турные стили, к-рые господствовали в соответ
ствующие эпохи. ,

Были впрочем у этих зданий и нек-рые осо
бенности, находившиеся в связи с религиозны
ми воззрениями. Так, здания X. обычно стро
ились по типу корабля (Иисус—кормчий ведет 
корабль—церковь) или креста. Здания дели
лись на три части: алтарь (см.), средняя часть, 
где ставился иконостас, амвон и т. д., и при
твор. К зданиям X. пристраивались колоколь
ни (см. Колокол), в восточном храме крыши де
лались в форме куполов (см.). Общее назначение 
таких зданий было усиливать религиозное наст
роение, и в этом отношении храмовая архитек
тура являлась неотъемлемой частью театраль
ной стороны культа.

ХРАМ, река в Грузинской ССР, правый при
ток р. Куры; устье X. находится в Азербайджан
ской ССР. Длина—196 км, площадь бассейна— 
8.342 км2. Главный исток X.—речка Кция, на
чинающаяся на юж. склоне Триалетского хреб

та на высоте 2.422 м (над ур. моря). Вместе с 
притоками X. образует широко разветвленную 
систему, орошающую сев .-вост, участок и скло
ны Закавказского вулканического нагорья и 
район Сомхетских гор. Юж. часть бассейна X. 
лежит в Армянской ССР. X. богата гидроэнер
гией. По минимальному варианту возможная 
к использованию мощность выражается в 220 
тыс. kW, по максимальному—до 300 тыс. kW.

ХРАМ УЛЯ, Varicorhinus, род рыб из сем. 
карповых. Около 25 видов распространены в 
реках Африки, Передней, Южной и Вост. Азии. 
Нек-рые виды достигают свыше 50 см длины 
при весе 1 кг и более. Нерестует летом, икра 
зарывается в песок и гравий, у самцов в пе
риод нереста—брачный наряд. X. имеет мест
ное промысловое значение. В водах СССР из
вестны: 1) обыкновенная X.(V.capoeta) 
в бассейне р. Куры, 2) г о к ч и н с к а я X. (V. 
capoeta Sevangi) в бассейне р. Аракса, оз. Гокча 
и др. водоемах, 3) ленкоранская X. (V. 
capoeta gracilis) в речках Ленкоранского райо
на, 4) к о л х и д с к а я X. (V. Sieboldi) в ре
ках сев. побережья М. Азии и Зап. Закавказья, 
5) закаспийская X. (V. heratensis) в ре
ках Мургаб, Гермаб, Теджен и др., 6) самар-

Varicorhinus capoeta.
«

кандская X. (V. heratensis Steindachneri) 
в верховьях Сыр- и Аму-дарьи и др. рек Са
маркандского района. Известна также помесь 
X. с линем. V. tinea,в Рионе и др.реках Запад
ного Закавказья.

Лит.: Б е р г Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, ч. 1, 3 изд., Л., 1932.

ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ, одна из функций обра
щения товаров, имеющая целью не допускать 
их порчи. Функция -хранения товаров может 
являться предметом самостоятельной хозяй
ственной деятельности (складское хранение), 
но может и сопутствовать другим функциям 
(например при перевозке товаров надо не толь
ко перемещать товар, но и хранить его в тече
ние процесса перемещения). В условиях капи
талистического способа производства складское 
хранение вытекает из неизбежности появле
ния товарного запаса, пребывающего на рынке 
(см. Товарный запас), в кругообороте товарного 
капитала. Непрерывность процесса воспроиз
водства требует того, чтобы часть товаров по
стоянно пребывала на рынке в виде запаса. «Как 
бы ни сменялись отдельные элементы этого 
(т. е. товарного. — Д. В.) запаса, во всякое 
время часть их должна оставаться без движе
ния, чтобы весь запас мог всегда оставаться в 
движении» (Маркс, Капитал, том И, 8 из
дание, стр. 90). При этом всякая задержка в 
процессе реализации товаров, вызванная анар
хией капиталистического производства, ведет 
к разбуханию товарных запасов. Такое разбу
хание их особенно характерно для фаз цик
ла, характеризующихся перепроизводством (см. 
Кризисы, Издержки обращения). Наличие за
паса товаров, находящегося в статическом со
стоянии, и вызывает появление функции хра-
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нения как самостоятельной хозяйственной де
ятельности, затраты на к-рую являются вы
четом из общественного труда. Помещения, 
я которых хранятся товары, называются скла
дами. Эти помещения одновременно служат и 
хранилищами, т. к. должны давать возмож
ность предотвращения вредных влияний. По
следние могут проистекать от факторов физи
ческих, химических и биологических. Факто
ры физические проявляются в механическом, 
'тепловом, электрическом и световом воздей
ствии на товары. Факторами химическими яв
ляются вещества, проникающие на склады в 
газообразном, жидком или твердом состоянии. 
Вредные влияния биологических факторов вы
ражаются во вредной деятельности микроорга
низмов, насекомых, грызунов и прочих живых 
существ, включая вредную деятельность че
ловека. Для предотвращения вредного влия
ния всех этих факторов приходится пользо
ваться не только естественными помещениями, 
но и прибегать к постройке искусственных. 
•Склады, как постройки, могут быть различных 
типов, начиная от простейших открытых скла
дов, представляющих отведенные под товары 
места, и кончая закрытыми складами, пред
ставляющими и по своей строительной кон
струкции и по своему оборудованию сложные 
инженерные сооружения, как напр. специаль
ные склады: элеваторы, холодильники, баки 
для наливных грузов и пр.

Хранению товаров на складе должен пред
шествовать прием товара на склад, заключаю
щийся в определении количества и качества 

’товара и в фиксации этого в оформляющем опе
рацию приема документе. Самая операция хра
нения товаров на складе слагается из правиль
ного размещения товаров на складе, их рацио
нального укладывания, наблюдения как за 
•товаром, так и за окружающей товар средой и 
в уходе за товарами. Уход за товарами при 
хранении выражается в поддержании для ка
ждого товара своего оптимального режима хра
нения, вытекающего из свойств товара, а также 
в принятии мероприятий предупредительных 
«(профилактика) и спасательных. Предупреди
тельные и спасательные мероприятия выража
лись до последнего времени преимущественно 
в механическом и термическом воздействии как 
на самые товары, так и на окружающую их 
•среду. В последнее время все усиливается вне
дрение химизации в область хранения (хране
ние в углекислом газе, применение при хра
нении хлор-пикрина и пр.), а также электри
ческого воздействия на окружающую среду 
«(применение токов высокой частоты). Склад- 
•ское хранение остается и в социалистическом 
хозяйстве, но тут оно совершенно лишено того 
характера задержки товаров на складе, к-рый 
•свойственен ему в капиталистич. условиях. 
Складское хранение в условиях социалистич. 
хозяйства является сложным комплексом дей- 
•ствий, служащих продолжением производствен
ного процесса и имеющих назначением сбере
жение общественного продукта. Вместе с из
менением социальной природы производства 
уменьшаются и расходы по хранению, т. к. «чем 
выше общественная концентрация запасов, тем 
относительно меньше становятся эти расходы» 
(Маркс, Капитал, т. II, стр. 90). Плановая 
концентрация запасов в условиях Советского 
Союза дает возможность проведения полной 
технической реконструкции материальной базы 
хранения и рационализации самого процесса

хранения путем применения в широких разме
рах механизации, химизации, теплофикации, 
электрификации и прочих достижений новей
шей техники. Д. Бунинский.

ХРДЛИЧКА (Hrdlicka), Алеш (р. 1869),видный 
современный антрополог, сын токаря, родом из 
Богемии. Еще в детстве переселился в Аме
рику, где получил медицинское образование. 
Изучив антропометрию под руководством Ма- 
нуврие в Париже, X. по возвращении в Аме
рику начал свою деятельность с исследова
ния душевнобольных разных возрастов и раз
личной расовой принадлежности. В дальней
шем он перешел к самым разнообразным про
блемам расовой антропологии и происхожде
ния человека, для разрешения к-рых исполь
зовал громадные материалы, собранные им в 
ряде экспедиций и поездок по всем странам ми
ра. Наибольшее значение имеют добытые им 
данные по расовой морфологии, физиологии и 
доистории населения Америки. X. основал жур
нал «American Journal of Physical Antropolo- 
gy»; значительно обогатил и систематизировал 
отдел физической антропологии Национально
го музея в Вашингтоне.

Лит.: Подробную биографию X. и полный список его 
трудов по 1929 см. в журн.: «Anthropologies Praha, 1929, 
VII, 1—2 (Dr. Ale§ Hrdlidka Anniversary volume).

ХРЕН, Armoracia lapathifolia (Cochlearia ar- 
moracia), многолетнее травянистое растение из 
сем. крестоцветных. Стебель 40—150 см высоты. 
Листья плотные, блестящие; прикорневые ли
стья 30—100 см длины, на длинных черешках, 
продолговато-яйцевидные, городчатые; нижние 
стеблевые гребенчато-раздельные, кверху раз- 
резанность все уменьшается. Цветы белые,

Хрен: 1—веточка соцветия, 2—корень, 3—ниж
ний лист, 4—плод.

5—7 мм длины, в метельчатом соцветии. Плоды— 
почти шаровидные или эллипсовидные вздутые 
стручечки, 4—6 мм длины. Цветет X. не часто, 
плоды обычно бывают без семян; чтобы вызвать 
образование семян, корень или нижнюю часть 
стебля либо надрезают кругом либо чем-нибудь 
перетягивают, чтобы затруднить отток пита
тельных веществ к корням. Корни у дикого X. 
тонкие, деревянистые, у разводимых сортов— 
толстые (до 10 см), мясистые. Корни (однолет
ней или двухлетней культуры) применяются 
как пряная приправа к пище в строганом и
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тертом виде. Острый вкус и запах X. зависят 
от эфирного масла SCN—СН2—СН = СН2, к-рое 
получается при измельчении корней с водой из 
глюкозида синигрина под действием содержа
щегося в корнях фермента мирозина. Родина 
X.—юго-вост. Европа; к сев. до Ленинграда 
встречается в одичалом виде по сорным местам 
у жилья, у водоемов. Разводится и в других ча
стях света; в некоторых странах применяется 
в медицине.

X. обычно разводят заготовленными прикоп
кой в грунту с осени молодыми корнями 20— 
30 см длиной, в карандаш толщиной. X. легко 
размножается даже самыми мелкими частями 
корней и с трудом выводится из захваченной им 
площади. Для X. нужна рыхлая, легкая почва, 
богатая перегноем. Лучший X. в СССР выра
щивается на новях и целинах черноземных пес
чаных суглинков под Курском и Суздалем. 
Почва обрабатывается на глубину 40—50 см. 
Посадка производится рядами через 50—80 см 
и через 35 см в ряду, в борозду или под кол в 
полунаклон, толстыми частями кверху; вер
хушка закрывается на 2—3 см землей. Черенки 
перед посадкой очищаются от боковых кореш
ков и почек, чтобы получить более ценные, пря
мые, толстые и гладкие корни.

ХРЕНОВОЕ, село в Бобровском районе Во
ронежской обл., ст. Юго-Вост. жел. дороги 
на линии Лиски—Таловая, в 30 км к западу 
от последней; 11 тыс. жителей. Крупнейший 
в Воронежской обл. конный завод (существует 
с 1778, являлся рассадником так называемых 
орловских рысаков). Санаторий. Близ села — 
Хреновский бор, являющийся остатком некогда 
обширного леса.

ХРЖАНОВСКИЙ (Chrzanowski), В ойцех (Адаль
берт) (1793—1861), польский генерал эпохи на
ционально-революционных войн. 
Родился в Зап. Галиции. В 1811 
окончил артиллерийскую и ин
женерную школу в герцогстве 
Варшавском. Участвовал на сто
роне французов в войне 1812 и 
раненым был взят в плен русски
ми войсками под Вильно. В ап
реле 1814 зачислен во вновь фор
мируемую Александром I поль
скую армию. К восстанию 1830 
сначала отнесся отрицательно, 
но затем, после установления 
диктатуры реакционера Хлопиц- 
кого (см.), представил свой план 
операций против русских армий; 
был начальником: главного шта
ба, а затем губернатором Варша
вы, в качестве к-рого закрыл 
радикальное патриотическое об- Различ:
щество, подавил народные вол
нения и не допустил вооружения масс для 
обороны Варшавы. После взятия Варшавы 
русскими войсками X. принес присягу в вер
ности Николаю I. Вскоре однако уехал за гра
ницу; служил в турецкой, затем в англий
ской армиях. В 1848—49, назначенный по реко
мендации польских аристократов начальником 
штаба пьемонтской армии, руководил ее не
удачными операциями против Австрии (см. Пье
монт) . Польский поэт Мицкевич обвинял ари
стократию в том, что она использовала монар
хиста X., ’чтобы нанести итальянской револю
ции удар в сердце. Последние годы своей жиз
ни X. провел в Париже. Написал ряд военных 
трудов о партизанской войне и др.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Итальянские де
ла, Соч., т. VII, М.—Л., 1930; Mick iewicz A., La 
Tribune des Peuples, P.—Krakdw, 1907. С. Будкевич.

ХРИЗАНТЕМА, Chrysanthemum, род расте
ний из сем. сложноцветных. Содержит ок. 
200 видов, распространенных в диком состоя
нии в Европе, Азии, Африке, Сев. Америке; 
подразделяется на ряд подродов, нек-рые из 
к-рых часто принимаются за самостоятельные 
роды. X.—однолетние и многолетние травы и по
лукустарники; цветы их собраны в крупные 
корзинки, в которых находятся у типичных 
представителей трубчатые и язычковые цветы. 
Многие виды X. растут дико на европейской и 
азиатской территории СССР: некоторые очень 
широко распространены, напр. Chr. leucanthe- 
mum—поповник (см.), или нивяник, часто непра
вильно называемый ромашкой, С. tanacetum— 
пижма, или дикая рябинка (см.), и мн. др. Из 
цветочных корзинок нек-рых видов X. готовят 
персидский порошок и далматский порошок (см.). 
Нек-рые виды X., напр. Chr. indicum, Chr. si- 
nense, Chr. frutescens, Chr. carinatum и др., раз
водятся как декоративные. Особенно широко 
распространены’два первых вида, цветущих с 
августа до декабря. Родина их—Китай и Япо
ния, где культура их, по нек-рым данным, ве
дется уже 2 тыс. лет. В Европу X. впервые при
везены в конце 17 в. Благодаря гибридизации 
и отбору выведено огромное количество сортов 
разнообразных окрасок, форм и размеров; у
т. наз. махровых X. трубчатые цветки в корзин
ках превращены в язычковые (var. ligulosum) 
или наоборот—язычковые становятся подобны
ми трубчатым (var. tubulosum). Размножают 
культурные X. черенками, а при гибридизации 
для получения новых сортов—семенами. X.—из
любленные национальные цветы Японии; инте-

е виды соцветий у культивируемых хризантем.

рес к ним в нек-рых странах так велик, что су
ществуют специальные хризантемные общества, 
специальные журналы («Le chrysanthdme» в 
Париже), организуются выставки X. и т. п.

ХРИЗАРОБИН, арар оба очищенная, 
С30Н2вО7, производное хризофоновой^кислоты. 
Получается из бразильского дерева Andria ага- 
roba (из сем. бобовых); содержится в древесине 
ствола, в трещинах или дуплах в виде желтого 
матового порошка; извлекается из дерева ки
пящим бензолом и выкристаллизовывается в 
виде мелких игольчатых кристаллов. X. не име
ет ни запаха ни вкуса, растворяется в горячем 
бензоле, амиловом спирте и эфире, жирах ?’и 
хлороформе. Плавится при 170—178° С. X. дей-
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ствует раздражающим образом на слизистые 
оболочки и кожу, вызывая на ней покраснение, 
отечность и пустулы; всасывается кожей. При
меняется в виде 2—5 %-ных мазей при кожных 
болезнях: псориазисе, стригущем лишае, неко
торых формах экземы.

ХРИЗИПП (281—207 до хр. э.), глава школы 
стоиков (см.). За всестороннюю разработку и 
приведение в систему учения стоиков и за ис
кусную защиту ее от враждебных точек зрения 
получил прозвище «второго основателя» школы. 
Написал более 705 книг. Его вклад в логику— 
теория условных и дизъюнктивных умозаклю
чений. Его теодицея учит, что мир, как целое, 
«будучи порождением абсолютного разума, со
вершенен, но ничто не может существовать без 
своей противоположности, и без зла не было бы 
и добра. Фрагменты X. (логические, физиче
ские и моральные) изданы Г. Арнимом в 1923.

ХРИЗОБЕРИЛЛ (цимофан, александ
рит), драгоценный камень, по составу алюминат 
бериллия, ВеО, А12О3, с некоторой примесью 
FeO, Fe2O3 и иногда Сг2О3. Образует дипирами- 
дальные кристаллы ромбической системы счрез- 
вычайно характерными формами двойдакова- 
ния (шестиугольные или звездообразные срост
ки из трех взаимно прорастающих индивидов). 
Твердость 8,5, уд. вес 3,7. Окраска, при силь
ном стеклянном блеске, очень разнообразна. 
Различают: собственно хризоберилл (восточный 
хризолит) оливково - зеленого или травяно
зеленого цвета, цимофан (восточный кошачий 
глаз) с красивым золотистошелковым отли
вом и хромосодержащий александрит, наибо
лее редкая и драгоценная разность, обладаю
щая способностью изменять при искусственном 
•освещении свою изумруднозеленую окраску в 
красную или фиолетовую. X.—типичный мине
рал пегматитовых ^кил, где встречается с изум
рудом, фенакитом, флюоритом и др. Месторо
ждения X. известны в Бразилии, на о. Цейлоне, 
на Урале (Санорка). Лучшие месторождения 
драгоценного александрита в СССР (изумруд
ные копи на Урале), также на Цейлоне (Мага- 
wak Korale). Имеются сведения об единичных 
находках александрита в Тасмании и Родезии.

ХРИЗОИДИН, C6H5-N=N—C6H3(NH2)2, по
лучается сочетанием солей фенилдиазония с ме
тафенилендиамином. Относится к группе основ
ных азокрасок. Свободное основание. X. кри
сталлизуется из воды в светложелтых нитях. 
Темп, плавл. 117,5°. Продажный X., C12H12N4« 
•НС1, —темнобурые кристаллы или красно
коричневый порошок, растворимый в воде 
и спирте. Применяется в крашении как жел
тая краска.

ХРИЗОКОЛЛА (медная зелень, шлаковатая 
медная руда) — водный ортосиликат меди, 
H2CuSiO4H2O, из группы диоптаза (см.). Хим. 
состав X. не может однако считаться вполне 
определенным благодаря коллоидальному ха
рактеру, склонности образовывать смеси с дру
гой своей разновидностью—асперолитом,также 
с опалом, лимонитом и др. коллоидами. Нек-рые 
исследователи относят X. к метасиликатам с 
формулой CuSiO32H2O. X. образует яркозеле
ные, иногда синеватые натечные, сплошные зем
листые скопления, конкреции и псевдоморфо
зы по азуриту, атакамиту и др. Твердость X. 
2—4, уд. вес 2—2,2. X. минерал вторичный, 
образующийся в верхних частях меднорудных 
месторождений как результат изменения халь
копирита, блеклой руды и др.—В СССР X. 
встречается в значительных скоплениях на
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Урале, особенно в Турьинских, Н.-Тагиль
ских, Богословских рудниках, также на Алтае, 
Кавказе и др.

ХРИЗОЛИТ, драгоценный камень 2 класса, 
прозрачная разность железисто-магнезиально- 
го ортосиликата оливина (см.). Твердость 7, 
уд. в. 3,12—3,33. Цвет—оливково-зеленый с 
сильным стеклянным блеском. Несмотря на ог
ромную распространенность оливина прозрач
ные его разности встречаются крайне редко в 
связи с быстрым разрушением этого минерала в 
коре выветривания. Лучшие месторождения X. 
на о-ве Зебергет на Красном море, также в Бра
зилии. В СССР заслуживающих внимания ме
сторождений настоящего X. нет, но под назва
нием X. обращается красивый золотисто-зеле
ный гранат—демантоид (см.). Именем «восточ
ного хризолита» обозначают также оливково
зеленую разность хризоберилла (см.).

ХРИЗОМОНАДЫ, Chrysomonadae, класс жгу
тиковых организмов с желтыми хроматофора- 
ми, содержащими кроме хлорофилла еще жел
тый пигмент—фикохризин. Представлены или 
одиночными, активно плавающими в воде клет
ками с 1—2 жгутиками или образуют различ
ной формы колонии. Размножаются продоль
ным делением на две 
клетки, часто не 
прерывая движения. 
При неблагоприят
ных условиях обра
зуют бесполым путем 
цисты, одетые окрем- 
нелой оболочкой. X.
распространены пре
имущественно в пре
сных водах, где не
редко происходит 
желтоцатое цветение 
воды (роды Synura, 
Dinobryon и др.). X. 
представляют боль
шой интерес для вы
яснения филогении 
диатомовых и бурых 
водорослей. С пер
выми ИХ связывает хризомонады: 1—Chromuli- 
СХОДНая окраска И па, 2—Synura, 3—Dinobryon. 
окремнение оболо- '
чек, со вторыми—наличие среди X. и таких 
форм, к-рые, сокращая подвижное состояние, 
образуют иногда довольно сложные неподвиж
ные колонии в виде ветвящихся шнуров, пла
стинок и т. п., к-рые могут быть сближены с 
простейшими бурыми водорослями и считают
ся исходными для них. Таков например рас
пространенный в холодных горных речках 
Hydrurus.

ХРИЗОПРАЗ, полудрагоценный камень кра
сивого зеленого цвета. По составу — халце
дон или ноговик, окрашенный небольшой при
месью солей никеля. Чистые, ровно просвечи
вающие разности редки и ценятся довольно 
дорого. Лучшего качества X. добывается в Си
лезии (Коземитц вблизи Франкенштейна). В 
СССР невысокого достоинства X. встречаются в 
Свердловском р-не, в полосе кремнистых нике
левых руд б. Ревдинской дачи, а также в Чусов
ском руднике Каслинского района. В виду ред
кости красивых природных разностей X. спрос 
на него удовлетворяется искусственным, окра
шенным в зеленый цвет бесцветным халцедоном.

ХРИПОТА, характерное изменение голоса, 
заключающееся в том, что к чистым тонам звука
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примешиваются шумы, дающие голосу свое
образный оттенок. Причиной X. является не
полное смыкание голосовых связок, вследствие 
изменения формы и нарушения подвижности 
их. Припухлость голосовых связок и утолще
ние их при острых и хронических воспалениях, 
образование полипов и опухолей связок, сла
бость мышц, двигающих связки, параличи гор
танных нервов—все это может вызвать несхо- 
ждение связок и X. Степень X. может изме
няться от едва заметной осиплости до резко 
выраженной X., временами переходящей в пол
ное безголосие—афонию (см.).

ХРИП Ы, звуковые явления, слышимые в про
цессе аускультации легких при ряде заболе
ваний дыхательных органов (бронхиты, воспа
ления легких и др.). X.'образуются: вследствие 
колебаний масс вязкого секрета в просветах 
бронхов (т. н. сухие X.), вследствие лопания 
пузырьков воздуха, образующихся в жидком 
воспалительном секрете, наполняющем бронхи 
и легочные альвеолы при их воспалениях (т. н. 
влажные X.). Вид X., их распространение и 
характер являются ценным диагностическим 
признаком при распознавании заболеваний 
дыхательных органов.

ХР ИСТЕС КУ, румынский политич. деятель. 
Родился в рабочей семье. До империалистской 
войны был известен как соц.-дем. агитатор. Во 
время оккупации Румынии германскими вой
сками X. как сторонник Антанты был приго
ворен германским командованием к смертной 
казни. Благодаря заступничеству Шейдемана 
был помилован и освобожден. В 1920 приезжал 
в Москву с первой румынской делегацией на II 
Конгресс Коминтерна. По возвращении в Румы
нию агитировал за образование коммунисти
ческой партии и за присоединение к 3 Интерна
ционалу. С 1921 по 1922 был арестован, после 
освобождения до 1925 состоял секретарем ком
партии, примыкал однако к фракции правых. 
В 1926 пытался расколоть партию, но, не до
стигнув этого, перешел снова в соц.-дем. пар
тию (независимую). В настоящее время совер
шенно потерял свое некогда большое полити
ческое влияние.

ХРИСТИАНИЯ (Кристиания), до 1925 на
звание г. Осло (см.), столицы Норвегии.

ХРИСТИАНОВИЧ, Петр Иванович, инженер 
Екатерининской ж. д. Основал в 1887 при 
ст. Екатеринослав частное 2-классное ж.-д. учи
лище, известное как первый в России опыт «тру
довой» школы. Кроме общеобразовательных 
предметов в ней преподавались для детей обо
его пола садоводство и огородничество и от
дельно: для мальчиков—работы из картона, 
жести, проволоки, дерева и металла, для дево
чек—рукоделие, кулинария, стирка белья и 
уход за больными. Обучение этим предметам ве
лось в тесной увязке с общеобразовательными 
дисциплинами и имело целью дать детям общую 
трудовую подготовку. Школа X. просущество
вала до Октябрьской революции, превратив
шись затем в одну из советских трудовых школ.

ХРИСТИАНСЕН, Бродер, современный фило
соф-идеалист. Будучи учеником Риккерта (см.), 
X. отступает от неокантианства (см.), стремясь 
дать новое обоснование философии.

С о ч: X.: Erkenntnistheorie und Psychologic des Erken- 
nens, Hanau, 1902; Philosophic der Kunst, Hanau, 1909; 
Kantkritik, T. 1—Kritik der Kantischen Erkenntnislehre, 
Hanau, 1911; Von der Seele, T. 1—Vom Selbstbewusst- 
sein, Berlin—Steglitz, 1912.

Лит.: UeberwegF., Grundriss der Gesehichte der 
Philosophic, T. 4, 12 AufL, B., 1923.

ХРИСТИАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮНОШЕЙ 
(Young Mens’ Christian Association, сокращен
но—YMCA). Одна из крупнейших и старейших 
международных буржуазных организаций мо
лодежи, распространенная в ряде стран (до 60) г 
включая дальневосточные, но особенно влия
тельная в США и Британской империи. Осно
вана в Лондоне в 1844 купцом Джорджем 
Уильямсом; спустя 11 лет там же возникла по
добная организация женской молодежи—Young- 
Womens’ Christian Association, сокращенно 
YWCA — для обслуживания подрастающего 
поколения клубами, читальнями, буфетами, 
спортивными площадками, экскурсиями и пр. 
на основе христианской филантропии в соче
тании с проповедью «христианской морали». 
X. а. ю. имела своей задачей борьбу с револю
ционными и в частности чартистскими влия
ниями на молодежь и с тех пор, гигантски раз
росшись путем распространения по всему капи
талистическому миру,стала в руках буржуазии 
важным средством воздействия на молодежь 
в духе идей классового сотрудничества. Осо
бенно большую роль X. а. ю. сыграла во время 
империалистской войны, когда она, с разреше
ния военных командований, организовала на 
всех этапных пунктах союзнических фронтов 
специальные базы в виде бараков для отдыха, 
развлечения и питания, изолируя миллионы 
молодых солдат от неприятельской и револю
ционной пропаганды и воздействуя на них в 
религиозно-патриотическом направлении. По
сле войны X. а. ю. еще более разрослась, на
считывая в 1929 свыше 9 тысяч местных отде
лов с общим центром в Женеве и свыше 1.600.000 
членов (в одних США ок. миллиона) и распо
лагая огромным имуществом в несколько сот 
млн. долларов и ежегодным бюджетом в 70— 
75 млн. долл. Эти отделы разбросаны по всем 
большим городам различных стран; X. а. ю~ 
располагает специальными фабрично-заводски
ми и ж.-д. клубами для «сближения» и «взаим
ного понимания» предпринимателей и рабочей 
молодежи. В колониальных и полуколониаль
ных странах и в Японии X. а. ю. ведет работу 
по вовлечению туземной буржуазной молоде
жи в сферу идейного влияния империалистов. 
X. а. ю. в значительной степени субсидируется 
буржуазией, в частности в США—такими мил
лиардерами, как Рокфеллер и Морган. Лишь 
30% состава членов X. а. ю. пролетарского про
исхождения; подавляющее большинство при
надлежит к мелкой буржуазии, служащим, сту
денчеству и т. д. В. Джонс.

ХРИСТИАНСКАЯ МУЗЫКА. Зачатки X. м. 
следует искать в ранних монастырских общи
нах Палестины, Сирии и Александрии, где об
щинное пение являлось элементом, объединяю
щим и поддерживающим гонимую тогда секту. 
Новый культ, развившийся из еврейского, вос
принял отчасти и еврейскую синагогальную му
зыку (напевное чтение псалмов, см. Псалмодия, 
Евангелия и т. д.). Из еврейского культа пере
несено было также чередование запевалы и хо
ра. Следы азиатского происхождения (в частно
сти—богатая орнаментация сольного пения) по
степенно исчезли из X. м., когда, сделавшись 
орудием пропаганды официальной религии ев
ропейского феодализма, она была ассимилиро
вана германскими и франкскими племенами. 
См. Церковная музыка.

«ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА» (Christian Science), 
учение протестантской секты того же имени, ос
нованной в 1879 в Бостоне «пророчицей» Мэри
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Бекер Эдди (1821—1910). Последователи Эд
ди называются сиентистами (от слова science— 
наука). «X. н.»—весьма распространенная сек
та, гл. обр. в Америке.—Сущность X. н. такова: 
дух вечен и реален, человек—его отражение. 
Материя (в т. ч. и человек) нереальна и прехо
дяща: зло (голод, болезнь, классовая борьба 
и т.п.) как противоречащее добру—иллюзорно. 
Для устранения зла нужно тоЖко игнориро
вать его как нереальное, противоречащее добру, 
что может сделать всякий, усваивающий «X. н.». 
«Науку» Эдди изложила в трудах (кстати ска
зать написанных не Эдди, а ее единомышленни
ками): «Научное изложение Бытия», «Наука и 
здоровье с ключом к св. Писанию», «Разные 
писания», «Размышление и самосозерцание», 
«Комментарии к единственному истолкованию 
откровений». Особым декретом Эдди обязала 
своих последователей под страхом отлучения от 
«научной» церкви усиленно распространять 
учение, беря за каждое выступление по 2.000 
долл. Последователей «X. н.» рекрутировала 
не только из мелкой буржуазии, но также и 
из крупной финансовой буржуазии (в числе 
личных друзей Эдди считала Рокфеллера). Фи
нансовая буржуазия охотно помогала сиенти- 
стам: Вашингтонский сенат понизил почто
вый тариф на издания, выпускаемые сиентиста
ми. За 1925 сиентисты провели 3.257 лекций и 
докладов, охватив 2.600 тыс. слушателей в 
США, Канаде, Германии, Англии, Франции и 
Юж. Америке; они издают распространенный 
журнал («Часовой христианской науки») и еже
дневную газету «Монитор» в Бостоне (с отделе
нием в Париже), имеющую 150.000 подписчиков 
в разных частях мира. Армия коммивояжеров 
«X. н.» снует по всему миру. Им удалось в 1924 
проникнуть и в СССР, где ими было организо
вано в Ленинграде отделение, состоявшее из 
разных бывших людей, в т. ч. бывших князей, 
княгинь, к-рое просуществовало недолго, т. к. 
была вскрыта и разоблачена контрреволюцион
ная сущность его деятельности.

ХРИСТИАНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ, профсоюзные 
организации, объединяющие рабочих по кон
фессиональному признаку и руководимые цер
ковью , «являются наиболее реакционны- 
м и отрядами классового врага в стане проле
тариата» (Программа и устав Коминтерна, М., 
1933, стр. 67). Программа Коминтерна опре
деляет следующим' образом эти организации: 
«Конфессиональные, религиозно окра
шенные направления в среде рабочего класса 
находят свое выражение в конфессиональных 
профессиональных союзах, часто не
посредственно связанных с соответствующи
ми политическими организациями буржуазии 
и примыкающих к той или другой церковной 
организации господствующего класса» (там же, 
стр. 66—67). Создание X. п. явилось результа
том использования буржуазией религиозных 
чувств масс и церкви для борьбы с револю
ционным рабочим движеним. Идеологической 
базой движения X. п. были выступления рим
ских пап против социализма, коммунизма и 
рабочего движения. Особенную роль в созда
нии X. п. сыграло резкое выступление папы 
Льва XIII против деятельности классовых 
профсоюзов и социалистических партий, про
тив забастовок и др. форм борьбы рабочих (эн
циклики «Квод Апостолици», 1878, «Рерум Но- 
варум», 1891, и др.). В том же духе действова
ли опубликованные многочисленные заявления 
ряда кардиналов (Маннинг, Бэрн, Мерсье) и 

епископов Германии, Голландии, Бельгии, 
Франции, Италии, Испании, США и т. д. В 
результате этого с целью создать противодей
ствие растущему революционному рабочему 
движению духовенство и .отдельные светские 
католики и протестанты приступили к созда
нию христианских профсоюзов, к-рые ставят 
себе задачей разрушить или по крайней мере 
ослабить влияние классовых союзов, противо
поставляя теории классовой борьбы теорию 
сотрудничества классов во имя религии.

X. п. в прошлом и настоящем. Первые хри
стианские союзы возникли в Бельгии в 1886. 
Отсюда они постепенно распространились на. 
соседние страны (Франция 1887, Голландия 
1889, Германия 1894), а позднее появились, 
и в др. странах (Австрия, Испания, Польшаг 
Америка, Италия). В отдельных странах X. п.. 
были тесно связаны с отдельными реакционны
ми буржуазными партиями: в Италии—с пар
тией Пополяри, в Германии—с партией Центра, 
в Польше—с нац.-демократич. и хр.-демократии, 
партиями и т. д. До 1901 X. п. существовали 
изолированно не только в международном, но 
и в национальном масштабе. Первое нацио
нальное объединение X. п. возникло в Герма
нии (1902), там же немного раньше (1901> 
был создан первый христианский производ
ственный интернационал (текстильщиков). В 
1908 в Швейцарии состоялась первая между
народная конференция руководителей X. п.„ 
к-рая избрала международный генеральный 
секретариат с местопребыванием в Кёльне (Гер
мания). По инициативе этого секретариата на 
конференции 1911 было создано международное- 
объединение X. п. Накануне империалистской 
войны- христианский интернационал объеди
нял не больше 2 млн. рабочих, служащих,, 
ремесленников и мелких предпринимателей. 
Война разрушила Христианский интернацио
нал, но он был восстановлен уже в 1920 с 
количеством членов приблизительно в 3 млн. 
(в 1921, по официальным данным, 3.826.989 чл.). 
В наст, время, после перехода X. п. в фа
шистские профсоюзы в Италии и Германии, в? 
Христианском интернационале остается ок. 
Р/з млн. членов, причем сильнейшей секцией 
является бельгийская (около 200.000 членов).

Идеология, программа, тактика. Основой 
идеологии X. п. является отрицание классовой 
борьбы, проповедь во имя религии солидар
ности классов и их интересов. X. п. согласны 
в том, что между рабочими и предпринимателя
ми неизбежны отдельные конфликты; они в 
принципе не против стачек в отдельных слу
чаях. Но в общем они придерживаются той 
точки зрения, что «все отношения между ли
цами, классами и народами должны быть под
чинены христианским понятиям справедливо
сти и благотворительности», в виду чего «хри
стианские принципы, в своем применении к 
экономической жизни, требуют координации 
всех сил, т. е. лиц, классов и народов, в духе 
лойяльности, солидарности и благотворительно
сти» (декларация конгресса Христианского ин
тернационала, 1922). Согласно резолюции кон
гресса Христианского интернационала в 1925 
(Люцерн) X. п. должны действовать гл. обр. 
по двум линиям: 1) обеспечение участия X. п. 
в деле установления зарплаты и условий Труда 
(минимальная зарплата, 8-часовой рабочий 
день, социальное страхование, охрана труда), 
2) допущение рабочих и служащих к участию’ 
в прибылях и в руководстве предприятиями..
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Как основной метод для достижения цели 
указывается создание и укрепление разных ор
ганов классового сотрудничества, как пари
тетные комиссии арбитража. В практической 
своей работе X. п. выступают объединенным 
фронтом с реформистами против революционно
го движения рабочих. Они выступают против 
единого фронта рабочих, являются врагами 
коммунизма, Профинтерна и Советского Сою
за. Подобно всем реакционным профсоюзам, 
они содействуют защите капиталистического 
строя, предоставляя свой профсоюзный ап
парат к услугам буржуазии и буржуазного 
государства. Революционные рабочие резко вы
ступают против X. п., разоблачая их реакци
онную сущность, и борются за завоевание ра
бочих масс в этих профсоюзах. С этой целью 
компартии и секции Профинтерна ведут рево
люционную работу внутри X. п., организу
ют в них коммунистические и красные фрак
ции, используют растущую радикализацию 
масс для вовлечения рядовых членов христиан
ских профсоюзов в общее русло революцион
ного движения. Л. Дельваль.

ХРИСТИАНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФ
СОЮЗОВ, см. Интернационал христианских 
профсоюзов.

ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ, название, обы
чно употребляемое для обозначения буржуаз
ного реакционного учения, пытающегося при
мирить социалистические идеи с религиозным 
мировоззрением и тем самым ослабить актив
ность пролетариата в его борьбе против ка
питализма. По определению Ленина, X. с.— 
«худший вид „социализма" и худшее извраще
ние его». Как более или менее оформленное те
чение X. с. появился впервые в 1840 во Фран
ции, где его идеи развивались Бюше и Ламенне 
(см.). В Англию идеи X. с. были перенесе
ны Джоном Ладлоу, к которому примкнули 
Ф. Д. Морис, Ч. Кингслей (см.) и др., офици
ально принявшие название «христианских со
циалистов». X. с. в Англии, отвлекавший рабо
чих от классового движения чартизма (см.), 
вылился в организацию производственных ко
оперативов, однако быстро сошедших со сцены. 
В Германии христианско-социальное движение 
начинает распространяться под покровитель
ством католической церкви с конца 1860-х гг., 
когда по инициативе епископа Кеттелера соз
даются католические христианские «рабочие 
союзы». В 1878 пастором Штеккером (см.) бы
ла основана христианско-социальная партия 
(см. Германия, Б.С.Э., т. XVI, стр. 23). С 1894 
появляются христианские профсоюзы (см.). В 
Австрии Христианско-социальная рабочая пар
тия (с^.) существует с 1891.

Многие идеи X. с. уже тогда предвосхищали 
ряд черт идеологии фашизма (см.). Признавая 
капиталистическое развитие «благом», идеоло
ги X. с. считали «злом» ростовщический (гл. 
обр. еврейский) капитал и особенно с.-д-тию 
(марксизм). Ренегатство с.-д-тии привело X. с. 
к сотрудничеству с ней. Имеется ряд между
народных католических и евангелических ор
ганизаций [Интернационал христианских проф
союзов с 1920; Католический рабочий интер
национал с 1928; библейские об-ва; христиан
ская ассоциация юношей (см.) и др.,].

X. с. в России. Ряд идей, аналогичных за
падному X. с., в России высказывали идеоло
ги неославянофильства в 80-х гг. (см. Славяно
фильство). В революции 1905 опыт X. с. За
пада использовала православная церковь «кре

постников в рясах» (Лёнин). «Христианскими 
социалистами» называл себя в 1905 и 1917 ряд 
попов, сектантов [о христианских «коммуни
стических» тенденциях сектантства (лжекомму
нистических) см. Духоборы, Штундисты, Секты. 
Коммунистические секты], толстовцев (см.). В 
1905—08 христианскими социалистами объ
явила себя часть кадетской буржуазной ин- 
те ллигенции-ФС. Булгаков (см.), В. Свентицкий 
и др.—и отдельные попы (архимандрит Миха
ил). После Октября 1917 христианскими соци
алистами называли себя иногда представители 
живой церкви (см.) и сектантства. X. с. всегда 
играл глубоко контрреволюционную роль.

Лит.: Зельцер В., Христианский социализм на 
Западе, М., 1930; Шейнман М., Политическая роль 
современных религий, М., 1929; его же, Социальная 
демагогия церкви в связи с мировым экономическим кри
зисом, «Под знаменем марксизма», М., 1932, № 9—10; 
3 ельцер В., «Христианский социализм» в первой рус
ской революции, «Безбожник», Москва, 1930, № 1 и 2; 
Troeltsch Е., Die Soziallehren der christlichen Kirchen 
und Gruppen, Gesammelte Schriften, Band I, Tubingen, 
1919; Soecknick G., Religioser Sozialismus der neue- 
ren Zeit, Jena,. 1926; HandwOrterbuch der Staatswis- 
sen&chaften, Band III, 4 Auflage, Jena, 1926 (ст. Chri- 
stlich-soziale Bestrebungen). В. Зельцер.

ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО, см. Древнехри
стианское искусство.

ХРИСТИАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ АССОЦИАЦИЯ, 
см. Христианская ассоциация юношей.

ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПАР
ТИЯ (Christlich-soziale Arbeiterpartei), см. Гер
мания, Исторический очерк, Полити
ческие партии.
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Введение.
Христианство — одна из распространенных 

религий. Основное учение его заключается в 
догмате о «богочеловеке», сыне божьем, со
шедшем на землю и принявшем страдание и 
смерть и затем воскресшем в целях искупления 
людей от первородного греха, в к-рый впало 
человечество, по учению церкви, после того, 
как первые люди Адам и Ева съели в раю зап
рещенный плод. В культе страдающего бого
человека обожествлялось само страдание, про
возглашались высшим идеалом покорность и 
смирение. Выдвигая фантастический образ «бо 
гочеловека», раннее X. поучало, что самое цен
ное в человеке—это его человеческая личность, 
человек как таковой. В конечном итоге чело
веческую личность X. сводило к .«духовной 
природе» человека, к его душе. Земной мир 
провозглашается X. временным пристанищем 
человека. Земная жизнь—подготовка к вечной 
жизни за гробом. Все эти фантастические идеи 
и образы возникли как выражение в религиоз
ной форме краха античного рабовладельче
ского общества. «Христианству предшествовал 
окончательный крах античных ,,мировых по
рядков"... христианство было просто выраже
нием этого краха» (Маркс иЭнгельс, Ре-
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цензия на кн. Т. Ф. Даумера «Религия нового 
века», в кн.: Маркс и Энгельс, О религии 
и борьбе с нею, т. I, [М.], 1933, стр. 284). 
X. появилось в то же время как выражение 
беспомощности покоренных Римом нар< до в пе
ред все нивелирующей силой римского влады 
чества, разрушившей в завоеванных странах 
«прежний политический порядок, а затем кос
венным образом и старые общественные условия 
жизни» (Энгельс, Бруно Бауэр и раннее 
христианство, в кн.: Маркс и Энгельс, 
Соч., т. XV, стр. 605). На этой почве выросла 
религия страдающего богочеловека. Вместо на
родов, классов, старых национальных религий 
на первое место выдвигается человек как тако
вой, его внутренний, духовный мир. X. пр воз
гласило: «Нет ни эллина, ни иудея, ни обреза
ния, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, 
раба, свободного, но все и во всем Христос» 
(Колос., III, 11). Здесь уже имеются в X. эле
менты того «культа абстрактного человека», 
к-рый достиг полного своего развития в капи
талистическом обществе.

Маркс писал в «Капитале»: «Религиозный 
мир есть только рефлекс реального мира. Для 
общества товаропроизводителей, характерное 
общественно-производственное отношение ко
торого состоит в том, что продукты труда явля
ются здесь для них товарами, т. е. стоимостями, 
и что отдельные частные работы приравнивают
ся здесь друг к другу в этой единообразной 
форме как одинаковый человеческий труд,— 
для такого общества наиболее подходящей фор
мой религии является христианство с его куль
том абстрактного человека, в особенности в 
своих буржуазных разновидностях, каковы 
протестантизм, деизм и т. д.» (М а р к с, Капи
тал, т. I, 8 изд., стр. 37). При капитализме в 
культе абстрактного человека находит свое 
фантастическое выражение эксплоатация наем
ного труда, при к-ром личная свобода и чело
веческое достоинство трудящегося считаются 
якобы неприкосновенными,—мнимое равенство 
всех перед «демократическими свободами» бур
жуазного общества.

X., как и всякая религия классового обще
ства, играет на протяжении всего своего су
ществования реакционную эксплоататорскую 
роль, благословляя и оправдывая эксплоата- 
пию и гнет как установленные богом, отвле
кая трудящиеся массы от революционной борь
бы застращиванием адскими муками и обеща
ниями райского блаженства. Культ абстракт
ного человека в системе одурманивания X. 
эксплоатируемых масс занимает выдающееся 
место. Провозглашая равенство всех перед бо
гом как действительное настоящее равенство, 
X. освящало существование классов, благосло
вляло эксплоатацию и гнет рабовладельческо
го, феодального и капиталистического общест
ва. В статье «Коммунизм „Рейнского обозре- 
вателя“» Маркс так охарактеризовал классо
вую эксплоататорскую роль X. на протяже
нии всей его истории. «Социальные принципы 
христианства оправдывали античное рабство, 
превозносили средневековое крепостничество и 
умеют также, в случае нужды, защитить, хотя 
и с жалкой гримасой, современное угнетение 
пролетариата. Социальные принципы христи
анства проповедуют необходимость существо
вания классов — господствующего и порабо
щаемого,—и для последнего у них находится 
лишь благочестивое пожелание, чтобы первый 
ему благодетельствовал. Социальные принци-

Б. с. Э. т. LX.

пы христианства переносят на небо обещанное 
консисторским советником (автор, с к-рым по
лемизирует Маркс.—Ред.) вознаграждение за 
все перенесенные на земле мерзости и тем са
мым оправдывают продолжение этих мерзостей 
на земле. Социальные принципы христианства 
провозглашают все гнусности угнетателей про
тив угнетаемых либо справедливым наказанием 
за первородный и другие грехи либо испыта
нием, которое господь в своей премудрости 
ниспосылает искупленным им людям. Социаль
ные принципы христианства превозносят тру
сость, презрение к самому себе, самоунижение, 
подчинение, смирение, словом—все качества 
черни, но для пролетариата, который не жела
ет, чтобы с ним обращались, как с отребьем 
человечества, для пролетариата смелость, са
мосознание, чувство гордости и независимо
сти—важнее хлеба. На социальных принципах 
христианства лежит печать пронырливости и 
ханжества, пролетариат же — революционен» 
(Маркс иЭнгельс, Соч., т. V, стр. 173—74).

Являясь фантастическим, превратным отра
жением общественного бытия, X. изменялось 
и развивалось в соответствии с изменениями, 
происходившими в общественных отношениях. 
Первоначальное X., возникшее в эпоху рас
пада рабовладельческого общества, получает 
дальнейшее развитие в соответствии с отноше
ниями феодального строя; православие и ка
толицизм являются характерными разновидно
стями феодального X.; капитализм создает 
буржуазные разновидности X. в виде проте
стантизма, деизма и разнообразного современ
ного сектантства. Этот исторический характер 
X., как и всякой религии, его обусловленность 
определенной исторической обстановкой, слу
жит достаточным опровержением церковного 
учения об его богооткровенном происхождении 
и говорит о неизбежном конце X., когда исчез
нет то «несовершенство» общественного бытия, 
фантастическим отражением к-рого в сознании 
людей оно является.

I. Первоначальное христианство.
Источники о первоначальном X. Источники для изу

чения происхождения и начальной истории X. чрезвы
чайно многообразны. Сюда входят прежде ’всего ис
точники по истории Римской империи 1—2 вв., по к-рым 
надлежит ознакомиться с «данными отношениями реаль
ной жизни», фантастическим отражением к-рых явилось 
X. Однако «крах античных мировых порядков» не нашел 
достаточного отражения в исторической литературе того 
времени. Историки интересовались по преимуществу внеш
ними политическими событиями, вопросы экономики за
трагиваются у них лишь случайно, мимоходом, и часто 
история сводится у них к биографиям политических дея
телей (Светоний, Плутарх, Ариан). Историки, отражаю
щие взгляды монархических придворных кругов (Веллей 
Патеркул), так же, как панегирики (напр. панегирик Пли
ния Младшего на Траяна) и памятники типа «Завещания 
Августа», способны скорее исказить, чем отразить истин
ное положение вещей; ими-то и пользуются буржуазные 
историки, чтобы доказать мнимый расцвет Рима в эпоху 
зарождения X. О несоответствии тогдашней историогра
фии своим задачам свидетельствует сатира Лукиана «Quo- 
modo hist. Sit conscr.». Наиболее ценны исторические про
изведения идеолога аристократическо-сенатской партии 
Тацита, а также Кассия Диона, Диодора Сицилийского 
и Иосифа Флавия. Большое значение имеет также дошед
шая до нас переписка Плиния Младшего, Сенеки и др. 
О положении сельского хозяйства в Римской империи 
ценные данные сообщают Колумелла и труды римских 
землемеров—т. н. gr matici scriptores.

Сохранилось также большое количество законодатель
ных актов—leges—отдельно или в цитатах у древних ав
торов (перечень у Daremberg Saglio s. v. «lex»); важным до
полнением к ним служат «Дигесты»—сборник извлечений 
из трудов 40 древних юристов, издан, в 533. Отдельные 
ценные замечания о технике, экономике и быте рассеяны 
в «Естественной истории» Плиния Старшего. Художест
венная литература 1—2 вв. многое дает не только для 
характеристики умонастроения верхушки римского об
щества, но и для истории хозяйства. Особенно важны в

5



131 ХРИСТИАНСТВО 132
этом отношении эпиграммы Марциала, сатиры Ювенала и 
блестящий роман Петрония. Понятно, поэты, как и ис
торики, исполняли социальный заказ правящих классов. 
Поэты и писатели, даже вышедшие из низов, как Мар
циал, тянулись ко двору, к виллам богачей, идеологию 
к-рых выражали. Для того чтобы из древней литературы 
извлечь правильное представление о социальных усло
виях возникновения X., ее необходимо подвергнуть марк
систской критике и дополнить свидетельствами прямых 
источников—папирусных текстов, надписей, остреков 
(черепки, заменяющие для мелких записей дорогой папи
рус), монет, тессер (металлические жетоны, к-рые разда
вали городской бедноте на право пользования разными 
благами) и др. Эти большей частью датированные подлин
ные документы самого разнообразного содержания охва
тывают все стороны личной, экономической и обществен
но-политической жизни того времени.

Для характеристики идеологической подготовки X. в 
эллинистической философии и иудействе важнее всего 
сочинения Филона Александрийского, «отца христиан
ства», по выражению Энгельса, и «дяди христианства»— 
Сенеки; для 2 в.—«Вольтер классической древности» Лу
киан; о восточных культах и религиозном синкретизме, 
помимо археологических памятников, материал у Плу
тарха, Апулея, Павсания, Лукиана, Фирмика Матерна, 
Климента Александрийского.

Для понимания социальной сущности X. 
необходимо, конечно, изучить и христианскую 
литературу. Кроме канонической литературы, 
творений отцов церкви и апологетов, большое 
значение имеет апокрифическая литература— 
иудейская и христианская,—поскольку ойа не 
подверглась церковной обработке и сохранила 
многие древние черты. В эту литературу вхо
дят апокрифические евангелия (Евы, от евреев, 
египтян, Маркиона, Фомы, Иакова, Василида, 
Валентина, Карпократа, Керйнфа и др.), «дея
ния» (Фомы, Иоанна, Петра, Павла и Феклы 
и др.), «логии» (изречения Иисуса), христиан
ские и иудейские апокалипсисы (Петра, Ено
ха, Варуха, IV кн. Ездры, Сивиллины книги 
и т. д.). Литература эта известна гл. образом 
по цитатам у церковных писателей и по па
пирусным отрывкам. О ересях и сектах писа
ли Ириней (вторая половина 2 в.), Тертуллиан 
(род. ок. 160), Ипполит (первая половина 3 в.), 
Евсевий (прибл. 260—340) и особенно Епифа- 
ний (4 в.). К древнейшей христианской лите
ратуре относятся писания так наз. «мужей 
апостольских»—Варнавы, Климента Римского, 
Игнатия, Поликарпа, Юстина Философа (вто
рая половина 2 в.). Для истории организа
ции христианских общин середины 2 в. важны 
«Дидахэ»—руководство для христианских об
щин—и «Пастырь» Ерма. Древнейшие апологе
ты 2 в.—Афинагор, Аристид, Татион, отчасти 
Тертуллиан. Много материалов о раннем X. 
содержат сочинения Климента Александрий
ского (150—215). Значительный интерес пред
ставляет антихристианская литература древ
ности. Здесь первое место принадлежит Лукиа
ну («О смерти Перегрина»), Цельсу, сочинение 
которого «Alethes logos» почти целиком цити
руется у Оригена, и Фронтону («Октавий» Ми- 
нуция Феликса).

Подлинных христианских документов 1—
2 вв. не сохранилось. Древнейшее христиан
ское письмо на папирусе относится к концу
3 века. Христианские надписи также не древ
нее 3 века. Наконец христианские катакомбы 
также не дают достоверного материала древнее 
3 века (см. Евангелия, Апокрифы, Канон, Апо
логеты, Отцы церкви).

Социально - экономические причины возник
новения X. Согласно богословской традиции, 
основанной на евангельской мифологии, X. 
возникло в Палестине в правление императо
ра Тиберия как учение богочеловека Иисуса 
Христа, распятого в Иерусалиме в 33 году. 
Научный анализ истории происхождения X. 

показывает, что эти богословские утверждения 
в корне ложны. Иисус Христос (см.)—существо 
мифическое, как и большинство* евангельских 
персонажей, а первые христианские общины 
появились не в Палестине, а среди евреев, 
живших в эмиграции, в диаспоре (см.). X. воз
никло в условиях разложения античного рабо
владельческого общества. Внешний блеск и 
военное могущество Рима 1 и 2 вв. прикрывали 
глубокое внутреннее разложение, начало рас
пада всех связей, на к-рых держалась римская 
мировая держава. Римское общество целиком 
покоилось на рабстве. Но помимо основного 
антагонизма между рабовладельцами и раба
ми развитие частной земельной и движимой 
собственности вызвало резкие противоречия 
внутри привилегированного класса свобод
ных. Последний век республики проходит под 
знаком ожесточенной борьбы между крупными 
собственниками и все более нищавшим мелким 
крестьянством; борьба эта, принимавшая вре
менами характер гражданской войны и закон
чившаяся диктатурой цезарей, разлагала ан
тичное общество, но существенно не затраги
вала самой системы рабства; ведь рабы, по вы
ражению Маркса, служили лишь пьедесталом 
для борьбы, разыгрывавшейся внутри привиле
гированного меньшинства. Разложение в ан
тичное общество вносил и развившийся купе
ческий и ростовщический капитал. Но в усло
виях античного общества «влияние торговли и 
развитие купеческого капитала постоянно име
ет своим результатом рабовладельческое хозяй
ство» (Маркс, Капитал, т. III, 8 изд., стр. 
232) и не могло привести к созданию нового 
типа производственных отношений. Разложе
ние рабовладельческого хозяйства сказывается 
уже в начале существования империи в том, 
что рабство становится экономически невыгод
ным. Рабский труд, основанный на беспощад
ной хищнической эксплоатации раба,—труд, 
очень мало производительный. Он был эконо
мически выгоден тогда, когда он был дешев 
благодаря обильному притоку рабов в резуль
тате удачных походов, когда хозяйство было 
по преимуществу экстенсивное, когда низкая 
производительность труда компенсировалась 
численностью дешевых рабов. Но когда тогдаш
ний мир, orbis terrarum, в основном был завое
ван Римом, приток рабов извне сократился и 
стоимость раба поднялась, а развитие ремесл и 
интенсивных форм сельского х-ва потребовали 
квалифицированной рабочей силы, применение 
рабского труда стало невыгодным. Мелкие зем
левладельцы, задыхаясь под тяжестью налогов 
и поборов, ростовщических процентов, кабаль
ных обязательств, должны были поддерживать 
свое существование каторжным трудом, еще 
более подчеркивая низкую производительность 
рабского труда; но в то же время рабский 
труд своей дешевизной конкурировал с трудом 
свободного земледельца и ремесленника, еще 
более принижая и без того крайне низкий жиз
ненный уровень их. При всем том сохранялся 
выработавшийся в рабовладельческом обществе 
взгляд на труд, как на занятие, недостойное 
свободного человека. «Неблагородны и през
ренны промыслы поденщиков и всех тех, кто 
продает свою работу, а не искусство, ибо само 
получение платы служит задатком на раб
ство»,—писал Цицерон. Таким образом не толь
ко рабы, но и рабовладельцы и неимущие сво-’ 
бодные испытывали неудобства рабства. Многие 
римляне отдавали себе отчет в этом. «Хуже
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всего,—пишет Плиний Старший, — обрабаты
вать землю при помощи рабов, да и все, что 
делают отчаявшиеся люди (ничего не стоит)»; а 
Плиний Младший как передовой хозяин счи
тал невыгодным пользоваться трудом закован
ных рабов. Пытались ввести кое-какие рефор
мы—снабжали рабов нек-рым фондом (реси- 
lium) и предоставляли им хозяйствовать са
мостоятельно с тем, чтобы они отдавали зара
боток хозяину, но оставляли кое-что и себе; 
сажали раба на землю на правах полусвобод
ного арендатора; наконец, просто отпускали на 
волю рабов, ставших обузой; последнее явление 
приняло столь массовый характер, что уже 
при Августе был издан указ, ограничивающий 
право отпуска на волю рабов. Но такие ча
стичные реформы не могли радикально из
менить положения, т. е. отменить систему 
рабовладения. Эксплоататорский класс в це
лом никогда добровольно не отказывается 
от своих классовых привилегий; для этого 
нужна революция. Революция рабов при под
держке незаинтересованных в сохранении раб
ского строя мелких собственников в конце- 
концов ликвидировала рабовладельцев. Но в 
период республики и в первые века империи 
восстания рабов были безуспешны. Римские 
историки, считая самый факт восстания рабов 
позором для Рима, неохотно пишут о рабских 
восстаниях; однако мы имеем сведения о гран
диозных рабских восстаниях,, заставивших мо
гущественный Рим мобилизовать всю свою воен
ную мощь для их подавления. Сицилийское 
восстание 136 до хр. э., восстание Спартака 
73—71 были настоящими серьезными войнами. 
Угроза восстаний .постоянно висела над Ри
мом. Баррон поэтому настоятельно рекомендует 
не держать в одном имении рабов одной и 
той же национальности. Сенека пишет: «Когда- 
то сенат постановил, чтобы рабы отличались 
по внешности от свободных, потом поняли, как 
было бы опасно, если бы наши рабы начали 
нас считать». Но Рим был в то время очень 
силен, а рабы неорганизованы, и все восста
ния их неизменно кончались поражениями и 
жесточайшими репрессиями. Положение рабов, 
стонавших в оковах в своих ужасных подзем
ных казематах — рабочих казармах (эргасту- 
лах), было отчаянным; никакого просвета, ка
залось, не было видно. Бессильный гнев и нена
висть усиливались тем, что большинство рабов 
было из военнопленных, к-рые помнили еще 
дни своей свободы.

Но тяжесть римского кулака испытывали 
не только рабы. За исключением кучки бо
гачей, прожигавших жизнь в чудовищной рос
коши, о к-рой нам дают представление эпи
граммы Марциала, роман Петрония и сатиры 
Персия, кризис рабовладельческой системы 
давал себя чувствовать всем классам населе
ния империи. Концентрация землевладения в 
крупных латифундиях, разоряя мелкого кре
стьянина, приводила при рабской системе тру
да к запустению земли. «Латифундии погуби
ли Италию и начинают уже губить и про
винции»,—жалуется Плинцп. Сенека пишет о 
«пустынях Апулии». Дион Златоуст красочно 
описывает превращение цветущего города и его 
области в безлюдную местность с редким ры
бачьим и пастушечьим населением. Плутарх, 
Дион Кассий, Страбон, Диодор, Тацит часто 
сообщают об исчезновении городов, о запусте
нии полей. Многочисленные египетские папи
русы свидетельствуют о том, что крестьяне 

под тяжестью налогов и натуральных повинно
стей массами покидают свои деревни и уходят, 
куда глаза глядят. Угрозами и обещаниями 
префекты Египта пытались вернуть беглецов 
на свои места, но административные меры ни к 
чему не приводили. Не помогло и наделение 
землей ветеранов. «Были приписаны к Таренту 
и Антию (в Юж. Италии) ветераны, но они не 
помогли безлюдью этих мест»,—сообщает Та
цит. Императоры непрерывно принимают меры 
к заселению и обработке пустующих земель, 
предоставляя за это различные льготы. Нер
ва ассигновал 60 млн. сестерций на поддер
жку мелкого землевладения. Желающим пре
доставлялось занимать на льготных услови
ях пустующие казенные земли. Многократные 
эдикты императоров по этому поводу (lex Мап- 
ciana, закон Траяна, эдикт Адриана de rudibus 
agris и др.) показывают, что и в 1 и 2 вв. запу
стение земли было массовым явлением; аренда
торов приходилось удерживать на земле силой. 
Древние историки также жалуются на умень
шение народонаселения. Уже при Августе lex 
Papia Рорраеа (9 хр. э.) рграничивает права без
детных и холостых, а, с другой стороны, Август 
и Адриан поощряли многосемейных. Но эти 
паллиативы не могли изменить положения. Ос
вободившиеся от собственности и труда земле
дельцы и ремесленники заполняли улицы го
родов, увеличивая ряды люмпен-пролетариев; 
в Риме их кормило государство, в провинции 
они были обречены на безысходную нищету, в 
лучшем случае они устраивались паразитами 
при богатых купцах типа Тримальхиона или 
при дворах опальных аристократов, живших 
в изгнании. Налоговой пресс, лихоимство и 
вымогательства императорских наместников, 
проконсулов, пропреторов и прокураторов вы
жимали из провинции последние соки. Для 
восстановления Рима после пожара 64, по 
свидетельству Тацита, «была опустошена Ита
лия, были разорены провинции, союзные на
роды и государства, называемые свободными»; 
при тогдашней системе управления провин
циями то был не случайный эпизод, а нор
мальное явление. Разоряя и угнетая все классы 
покоренных империей стран, римский кулак 
уничтожал в них политическую свободу, их 
национальный строй, государственные поряд
ки, даже язык. Греческий «общий» язык (koine) 
на Востоке, латинский sermo vulgaris на Запа
де вытеснили национальные языки. Системати
чески проводившееся, начиная со знаменитого 
декрета Клавдия de jure honorum, дарование 
гражданских прав всему населению империи 
было лишь выражением всеобщего бесправия; 
право римского гражданства стало означать 
лишение всех прав и подчинение единому, унич
тожившему все местные и национальные осо
бенности римскому праву, «самому гнусному 
государственному праву, какое когда-либо су
ществовало» (Энгельс, Бруно Бауэр и ран
нее христианство,вкн.: Маркс и Энгельс, 
Соч., т. XV, стр. 607). Таким образом не было 
ни одного класса, к-рый не испытывал бы в той 
или иной мере тяжести кризиса рабовладель
ческого общества, не чувствовал бы гнета ни
велирующей силы Рима, бороться с к-рой было 
невозможно. Иудейские восстания 1 и 2 вв. 
свидетельствуют о глубине -отчаяния, застав
лявшего еврейские народные массы браться за 
оружие против свои-х и чужеземных угнетате
лей. И господствующие классы Рима, в интере
сах к-рых создалась императорская власть, бы- 
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ли бесправны по отношению к этой власти, 
к-рая воспринималась как неотвратимая не
обходимость. Таким образом все классы обще
ства все больше проникались чувством соб
ственной беспомощности, бессилия перед гне
тущими общественными силами. Это чувство 
породило и питало упадочнические настроения, 
мистику и всевозможные суеверия, яростно 
бичуемые в сатирах Ювенала и зло осмеянные 
Лукианом. Сохранившиеся многочисленные 
т. н. «магические папирусы» показывают, как 
широко была распространена в разных слоях 
населения жажда чудесного избавления. Бег
ство от жизни в область мистики, стремление 
найти спасение в слиянии с божеством привели 
к широкому распространению культов восточ
ных богов-спасителей; толпы бродячих про
поведников и шарлатанов пропагандировали 
на улицах городов этих «спасителей» от всех 
зол. Но, как говорит Энгельс («Бруно Бауэр 
и раннее христианство»), «пересадка восточ
ных религиозных культов в Рим только повре
дила римской религии, но задержать упадок 
восточных религий онд, не могла» (Маркс и 
Энгельс, Соч., т. XV, стр. 608). Нивелирую
щая сила Рима сказалась и здесь.

Таким образом Римская империя во второй 
половине 1 в. представляла картину «всеобще
го экономического, политического, умственно
го и морального разложения»; продуктом этого 
разложения, фантастическим выражением бес
силия и безысходности явилось X., к-рое за
крепило, освятило и оправдало это бессилие. 
Своим учением о воплощении и искуплении, 
о рае и аде, о всеобщей греховности и страшном 
суде X. дало страждущим и обремененным ту 
духовную сивуху, в которой они топили свои 
мечты о человеческой жизни. А своим отка
зом от свойственной национальным религиям 
обрядности оно отвечало потребности в новой 
мировой религии, годной для всех наций, урав
ненных в бесправии перед могучим Римом.

Мрачной действительности X. противопоста
вило тысячелетнее царство праведников, к-рое 
на первых порах мыслилось в весьма реаль
ных земных чертах. Второе пришествие Хри
ста и наступление тысячелетнего блаженства 
должно было произойти в самом ближайшем 
будущем. «Се гряду скоро»,—говорит от имени 
бога, грозного мстителя, автор самого раннего 
христианского произведения «Апокалипсис». 
Так в извращенном религиозной фантазией ви
де отразило раннее X. «живую, хотя по отно
шению к внешнему миру и бессильную нена
висть» (Энгельс) рабов и других угнетен
ных слоев населения.

Отвлекая от действительной классовой борь
бы трудящиеся и угнетенные массы античного 
общества, X. в то же время мобилизовало их 
на борьбу со старыми религиями, разогрева
ло их фанатизм несбыточными надеждами на 
божественные награды на том свете. В этом 
смысле X. выступает как боевое движение, 
тем более реакционное, чем фанатичнее и не
примиримее были его последователи.

X. не было единственной религией, в к-рой 
искали прибежища выбитые из колеи и неспо
собные к борьбе классы римского общества; 
наряду с ним существовали и старые антич
ные религии, воспринявшие новые элементы с 
Востока в виде учения о боге-спасителе; воз
никали и новые, преимущественно синтетиче
ские культы (Сераписа, Гермеса-Тота и др.). 
Но X. было наиболее ярко выраженным про

дуктом разложения общества; разложе
ние это, приводившее другие религии к упад
ку, являлось как-раз питательной средой для 
X. Религиозные реформаторы типа Аполло
ния Тианского, пытавшиеся оживить ста
рую эллинскую религию или религии Восто
ка, стремившиеся сохранить свой тради
ционный культ, не могли в новых условиях 
иметь серьезного успеха.

Только религия Митры долгое время оспа
ривала у X. претензии на мировое господство. 
Но митраизм не отвечал потребности обездо
ленных и угнетенных найти выход из этой 
юдоли печали, к тому же он не был про
никнут тем боевым духом фанатической не
примиримости и пламенной верой в близ
кое «тысячелетнее царство». Поэтому мичра- 
изм не мог устоять в борьбе со своим конку
рентом—X., тем более, что к таинствам Митры 
не допускались женщины, которые занимали 
в раннехристианской пропаганде значительное 
место. Идеологически X. было подготовлено 
эллинистической философией, которая также 
отразила упадок и разложение античного об
щества. Старые философские школы хирели; 
платоновская академия, по свидетельству Се
неки («Naturales Questiones», VII, 32), совсем 
отмерла: эпигоны аристотелевской школы пе
рипатетиков занимались преимущественно фи
лологическими изысканиями; эпикурейская 
школа после гениальной поэмы Лукреция не 
дала ничего, стоющего внимания. Философия 
вырождалась в пустую риторику или в мисти
ческое богословие. Расцвела школа стоиков, 
перенеся центр своего внимания в область бо
гословия, которым окращена ее этика. Из 
философии Платона и пифагорейцев были из
влечены наиболее реакционные мистические 
идеи, к-рыми компиляторы начиняли свои ту
манные учения. Рядовые филосс фы (их красоч
но описал Лукиан в диалогах «Vitaru n auctio», 
«Piscator» и др.) превратились в жалких бродя
чих проповедников и подчас шарла;анов, ко
торые вульгаризировали ходкие религиозно
философские докт рины. Вульгаризированная 
философия и была усвоена ранним христиан
ством. Большое значение для формирования 
X. имела стоическая философия, проповеды- 
вавшая самоотречение и презрение к земным 
благам. Современник Нерона, философ Сенека, 
к-рому обладание огромным богатством облег- 
чато проповедь смирения и самоотречения для 
других, учил, что «тело—бремя души и нака
зание для него», что «мгновения смертной жиз
ни лишь прелюдия для другой, лучшей и бо
лее долгой жизни». «Что такое римский всад
ник, или вольноотпущенник, или раб?—пу
стой звук... Подняться на небо можно и из за
коулка. Воспрянь только и вообрази себя то
же достойным бога». Так стоики пытались уте
шить «страждущих и обремененных». Но осо
бенно многим X. обязано той своеобразной сме
си философии Платона с . иудейским богосло
вием, которую дал философ первой половины 
1 в. Филон Александрийский. По Филону, ма
териальный мир, в том числе и природа челове
ка,—нечто низменное, греховное, недостойное 
абстрактного божества; тело—темница (desmo- 
terion) души, к-рая грязнится от соприкосно
вения с телом. Но между богом и материей су
ществует посредник Логос—искупитель и бо
жественный мессия; Логос «не является ни 
нерожденным, как бог, ни рожденным, как мы, 
а занимает середину между этими крайностя-
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ми» («Quis rerum divinarum heres», 206 Cohn.); 
«первородный его Логос—старший ангел, как 
бы архангел, выступающий под многими имена
ми» («De confusione liuguarum», 146 Cohn.); 
он—«проситель за смертное, тоскующее по 
нетленному, посланник предводителя к его под
чиненным» («Quis rer. div. her.», 205 Cohn.); пу
тем аскетизма и самоотречения греховный че
ловек может при посредстве Логоса очиститься 
от греха, и дух его, томящийся в оковах плоти, 
может вознестись к богу. Поэтому спасения 
легче может добиться бедняк, не преданный 
мирским наслаждениям и не связанный богат
ством. Эти идеи нашли благодарную почву 
в еврейской диаспоре (см.).

Роль диаспоры в распространении X. Боль
шую роль в формировании и распространении 
X. сыграла диаспора. Военная политика Ри
ма, разорявшего покоренные провинции, про
дававшего в рабство целые города, нивели
рующая сила империи, разлагавшей старые 
национальные уклады, приводила к рассея
нию покоренных наций, к утрате национальной 
культуры и национальной религии. С другой 
стороны, развитие торговых сношений в период 
завоевательных войн Рима содействовало рас
селению во всей империи утративших самосто
ятельность национальностей. Еврейская диа
спора датируется еще со времен завоевания 
Палестины Ассирией и Вавилонией, когда мас
сы евреев выселились в Египет, Месопотамию и 
Персию. К 1 в. многочисленные евр. общины 
существовали в Месопотамии, Сирии, М. Азии, 
Аравии, Египте, Киренаике, Сев. Африке, Ис
пании, Германии, Греции, Италии. Надпись 
81 года, в которой еврейка сообщает об отпу
ске на волю своего раба, свидетельствует о на
личии еврейской «синагоги» (общины) в Пан- 
тикапее (Керчь). В диаспоре евреи сохраняли 
слабую связь с Иудеей. Иудейские восстания 
носили местный характер й только восстание 
при Траяне нашло повидимому отклик в Егип
те. Мессианизм, носивший в Палестине еще 
воинственный характер, скрывавший под фан
тастической религиозной оболочкой и нацио
нально-демократическими лозунгами устрем
ления боровшихся за свою самостоятельность 
торгово-ростовщических групп еврейских ра
бовладельцев, в диаспоре принял иные черты— 
чаяние мессии неземного, к-рый придет или 
даже уже пришел, чтобы уготовить путь гря
дущему царству божьему. В диаспоре евреи 
соблюдали обрезание, субботу и нек-рые дру
гие обряды и формально продолжали считать 
Иерусалим .центром своего культа. Однако со 
160-х гг. до хр. э. до 73 хр. э. существовал 
храм в Леонтополе в Египте, основанный по 
образцу иерусалимского храма беглым пер
восвященником Онией. И в области культа 
сказалась нивелирующая сила Рима: разру
шив, по выражению Энгельса, «унаследован
ные общественные формы, стародавнее поли
тическое устройство и национальную незави
симость», она разрушила и «связанную с ними 
религию» (Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, 
стр. 607). Греческий перевод библии (септуа- 
гинта) был принят во всей диаспоре, основные 
молитвы в синагогах читались по-гречески. На 
евр. могилах вплоть до 6 века надписи делались 
исключительно на греч. и лат. яз. Даже для 
пропаганды иудаизма использовались «язы
ческие» образцы (Сивиллины книги). Идеологи 
иудаизма подпадают под влияние греч. фило
софии. По свидетельству Филона, многие по

нимают закон лишь как символ «вещей умопо
стигаемых». Экзегетика Аристовула, IV книга 
Маккавеев, «История евреев» Артапана нагляд
но показывают то смешение рационалистиче
ского вульгаризированного иудейства и вуль
гарной греч. философии, к-рсе подготовило поч
ву для восприятия первоначально-христиан
ских идей греками и римлянами. Именно в 
диаспоре возникли вера в бессмертие души и 
еврейский монотеизм как иудаизированный про
дукт позднейшей греч. вульгарной философии. 
Это способствовало успеху пропаганды иудаиз
ма, давшему повод Сенеке сказать, что «побе
жденные навязали свои законы победителям». 
Эта пропаганда проложила пути и каналы для 
пропаганды X. Таким образом вера в единого 
бога, в небесного мессию-спасителя, в бессмер
тие души, упрощенная обрядность, элементы, 
характеризующие по преимуществу X., были 
подготовлены в диаспоре, где успехом пользо
вались и культы других богов-спасителей и 
«единых» богов. Понятно поэтому, что автор 
древнехристианского произведения «Апокалип
сис» обращается исключительно к малоазиат
ским общинам, а на составленной богословом 
Гарнаком карте распространения X. в конце 
2 в., вопреки церковной традиции, фигурируют 
почти исключительно города М. Азии и Во 
сточной Эллады.

Буржуазные историки о происхождении X. Буржуаз
ные историки отрицают рабовладельческую формацию и 
рабство как основное, ведущее противоречие в античном об
ществе. Их излюбленный прием—модернизация антично
сти. Еще Маркс в «Капитале» смеялся над «нелепым утвер
ждением, что в античном мире капитал был вполне раз
вит,—нехватало только свободного рабочего и кредитных 
учреждений» (Маркс, Капиталу. I, 8 изд., стр. 110, см. 
подстрочи, прим.). Почин в этой модернизации антично-? 
сти принадлежит Т. Моммзену, к-рый хотел таким путем 
«свести древних с фантастического пьедестала... в реаль
ный мир». По его стопам пошли Марквардт. Л. Фридлен
дер («Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms») и осо
бенно Г. Ферреро, к-рый в своем многотомном труде 
«Величие и падение Рима» доводит модернизацию до аб
сурда. Крупнейший буржуазный историк Э. Мейер прямо 
говорит, что древний мир выработал вполне современную 
культуру, что культуру эллинистической эпохи «следует 
представлять себе вполне современной во всех отношениях 
(«Экономическое развитие древнего мира», СПБ, 1898, 
стр. 11, 75). Классовый смысл этой теории—показать, 
что капитализм и его религия—христианство—высший 
предел человеческой культуры, дальше к-рой человечество 
итти не может. У Э. Мейера эта мысль прямо выражена: 
«С падением древнего мира развитие начинается сызнова 
и снова возвращается к тем первым ступеням, которые 
уже давно были пройдены» (там же, стр. 11). Выполняй 
социальный заказ буржуазии—увековечить капиталисти
ческую систему,—историки рисуют эпоху начала империи 
(1—2 вв.) как величайший расцвет хозяйственной жиз
ни и X. как высший продукт этого расцвета. «Для Малой 
Азии, Фракии, Иллирии, Сев. Африки римское вла
дычество обозначает эпоху их наивысшего расцвета»,— 
пишет Э. Мейер; и в другом месте: «Римская империя дала 
миру эпоху глубочайшего спокойствия» (стр. 79). Прав
да, он вынужден признать, что «признаки разложения 
обнаруживаются во всех областях уже в самую счастли
вую эпоху всемирной истории», во время Антонинов. Но 
причину этого разложения он видит в том, что культура 
получила слишком большое распространение в массах 
и т. о. растворилась. Столь же беспомощен в объяснении 
падения Рима О. Зеек («Geschichte des Unterganges der 
antiken Welt»), видящий основную причину разложения 
империи в «гибели наилучших во время проскрипции». 
А. М. Ростовцев в работе, написанной в 1925 («The Social 
and Economic Life of the Roman Empire»), вынужден при
знать свое бессилие объяснить гибель античной культуры. 
При таких предпосылках буржуазные историки не могут 
объяснить происхождение X.; тот же Мейер в своем трех
томном «Ursprung und Anfange des Christen turns» (1923—24) 
шагнул на несколько десятилетий назад даже по сравне
нию с либеральными протестантскими богословами. То 
же бессилие объяснить происхождение X. обнаружил 
Р. Ю. Виппер («Возникновение христианства», М., 1918). 
Его претензии стать выше «крайностей» идеализма и мате
риализма Ленин определил как «...прислужничество гос
подствующей буржуазии» (Ленин, Соч., т. XXVII, 
стр. 185). «Объективный» профессор исходит не из ана
лиза римского общества, а из стремления «опровергнуть» 
марксистскую теорию и, не останавливаясь перед клевет-
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ническим извращением марксизма, подбором евангель
ских цитат пытается доказать, что «ранние христианские 
общины... были организациями зажиточных людей, во 
главе которых стояла денежная, финансовая, аристокра
тия»; но объяснить, почему у банкиров и финансистов 
возникло христианство, он не может. К тому же выводу, 
но с другой стороны, приходит В. Рожицын («Золотая 
легенда»). Перенося отношения, сложившиеся в христиан
ской церкви к концу 3 в., на два столетия назад и приме
няя по существу аргумент Каутского («едва ли христиан
ство можно назвать религией рабов, для которых оно 
ничего не сделало»), В. Рожицын находит, что X. было 
выгодно только богатому рабу или вольноотпущеннику, 
что если не исключена «наличность в христианстве, быть 
может, подавляющей массы бедняков», то их роль не 
была ведущей. К точке зрения В. Рожицына близок и 
П. Ф. Преображенский («Тертуллиан и Рим») и одно 
время ее разделял и Н. Румянцев («Смерть и воскресе
ние Спасителя» и др.). Все эти антимарксистские теорий
ки смыкаются с теорией Каутского, с построениями Вип
пера, историков и богословов типа Гарнака и Э. Мейера 
в том, что они по сути отвергают марксистско-ленинское 
понимание религии как «опиума народа», как «духовной 
сивухи»; для них X.—реальная политическая программа 
на земле, тогда как в действительности оно означало для 
«страждущих и обремененных» выход в ином мире, на 
небе. В лучшем случае В. Рожицын и его сторонни
ки повторяют идеалистические утверждения буржуазных 
атеистов 18 в. о религии как выдуманном попами сред
стве обмана народных масс.

Теория Каутского. Каутский в своей теории 
происхождения X. (см. его книгу «Происхожде
ние христианства», вышла в 1908) стоит на 
противоположной по сравнению с Энгельсом 
точке зрения. Сущность методологии Каутско
го состоит в том, что он, находясь в плену бур
жуазной историографии не понимает специфи
ки закона движения рабовладельческой форма
ции и классовой борьбы в римском государстве. 
А это непонимание Каутским социально-эконо
мических условий эпохи возникновения X., 
социальных корней X., приводит его к созданию 
ревизионистской теории происхождения X.

Модернизируя социально-экономич. строй 
Рима, Каутский заявляет, что «римское обще
ство в эпоху возникновения христианства до
шло до порога современного капитализма» 
(«Происхождение христианства», стр. 69, 2изд., 
ГИЗ Украины). Каутский находится в плену 
буржуазной методологии, будучи в одном ла
гере с теми буржуазными историками Римской 
империи (Моммзеном, Фридлендером,,Э. Мейе
ром и др.), о к-рых говорили выше.

Каутский, отодвигая капитализм в глубь ве
ков, вполне последовательно с этой точки зре
ния классовую борьбу в античном обществе 
отождествляет с классовой борьбой при капи
тализме. Ту борьбу, к-рую вели угнетенные 
классы античного общества, Каутский считает 
пролетарской борьбой, а первоначальное X. 
является, по Каутскому, революционной идео
логией борющегося за свое освобождение про
летариата. Но под пролетариатом Каутский 
понимает фактически мелких собственников * 
Поэтому, называя первоначальные христиан
ские общины пролетарскими по своему составу, 
он тут же заявляет, что они состояли из мел
кого люда, ремесленников. [Необходимо отме
тить, что Энгельс в своем письме Каутскому 
21/V 1895 по поводу его книги «Предшествен
ники новейшего социализма» пишет, что упот
ребляемый Каутским термин «пролетариат» 
не подходит, что нужно говорить о том «пред- 
пролетариате, который в 1789 произвел рево
люцию в парижских предместьях» (Маркс и 
Энгельс, Письма, М.—Л., 1931, стр. 415)]. 
Мелкий люд, ремесленники придавали, по Ка
утскому, первоначальному X. якобы революци
онный характер.

Сущность учения Энгельса о происхождении 
X. состоит в том, что X. «хотело осуществить 

социальное переустройство не в этом мире, а в 
„потустороннем44, на небе» (Энгельс), для Ка
утского же «спасение от бедствия, которое воз
вестило христианство, понималось первона
чально в весьма материальном смысле. На этом 
свете, а не на небе» (Каутский, Происхожде
ние христианства, стр. 345). Каутский говорит 
о «социалистических тенденциях христианства», 
о «пролетарском характере раннехристианской 
общины» (там же, стр. 235, 236, 237), о «резко 
выраженном пролетарском характере общины», 
к-рая якобы стремилась к «коммунистической 
организации» (там же, стр. 300), о револю
ционном «бунтарском характере» ранней хри
стианской общины. Энгельс, наоборот, разобла
чает легенду о коммунизме первоначального X. 
«Христианство знало только одно равенст
во всех людей, равенство первородного гре
ха, вполне соответствовавшее его характеру 
религии рабов и угнетенных. Наряду с этим 
оно знало еще, может быть, равенство избран
ных, которое, однако, выдвигалось только в 
самом начальном периоде христианства. Следы 
общности имущества, встречающиеся тоже на 
первых шагах новой религии, являются скорее 
результатом необходимости для гонимых жить 
сплоченной жизнью, чем признаком высоких 
представлений о равенстве. Но вскоре уста
новление противоположности между клиром и 
мирянами уничтожило и этот зачаток христи
анского равенства» (Энгельс, Анти-Дюринг, 
вкн.: Маркс и Энгельс, Соч.,т.Х1У,стр.104).

Ревизуя учение Энгельса о происхождении 
X., идеализируя первоначальное X., Каутский 
тем самым извращает марксистско-ленинское 
учение о реакционной роли религии как одного 
из орудий угнетения, извращает марксистско- 
ленинское учение о том, что «...гнет религии 
над человечеством есть лишь продукт и отра
жение экономического гнета внутри общества» 
(Ленин, Социализм и религия, Сочинения, 
т. VIII, стр. 422).

Попытки затушевать реакционный характер 
первоначального X. сказываются у Каутского 
очень ярко и в извращении Каутским вопроса 
об отношении X. к рабству. Каутский заявля
ет: «как собственно относились первые христиа
не к рабству, мы не знаем», но тут же добавля
ет: «мы уже видели, что эссеи отвергали раб
ство» (Каутский, Происхождение христи
анства, стр. 303). Как относились к рабству 
первые христиане, мы якобы не знаем, хотя 
все книги Нового Завета, к слову сказать, 
являющиеся для Каутского одним из важней
ших «первоисточников», все время.повторяют: 
«рабы, повинуйтесь господам своим». Не делая 
непосредственно сам вывода по вопросу об 
отношении X. к рабству, Каутский пытается 
подсказать его. Если, мол, о христианском отно
шении к рабству мы и не знаем ничего, то эссеи 
(одна из иудейских сект, предшествовавших 
X.) отрицали рабство. Утверждение Каутского 
о X. и рабстве, противореча всем фактическим 
данным, гармонирует со всей концепцией Ка
утского, идеализирующего X. Опираясь на 
огромное количество материала по вопросу о 
рабовладельческой формации, Маркс и Эн
гельс дают другую характеристику отноше
ния X. к рабству.

В «Происхождении христианства» Каутский 
пытается на историческом материале доказать 
правильность высказанного им еще в 1902 
(в статье «Социал-демократия и католическая 
церковь») и широко распространенного сре-
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ди ревизионистов и оппортунистов 2 Интерна
ционала взгляда о том, что необходимо раз
личать религию как дело внутреннего убежде
ния от церковной догмы. «Внутренняя» ре
лигия якобы представляет собой возвышенное 
и чистое учение, «возвышение личности над ее 
преходящими интересами, в своем роде этиче
ский, какой-то чрезмерный идеализм», она лег
ко соединима с социализмом. Но эта «внутрен
няя» религия искажается церковью. Такая ис
тория произошла якобы и с первоначальным 
X., представлявшим собой, по утверждению 
Каутского, революционное, коммунистическое 
движение. С образованием в христианских об
щинах клира и епископской власти первона
чальное учение X. было извращено и превра
тилось в свою противоположность. В этом 
Каутский видит диалектику развития и удив
ляется, почему Энгельса не интересует подоб
ный диалектический процесс. Но Энгельс пред
ставляет развитие христианства совсем не так, 
как оно дано у Каутского, и потому ничего и 
не говорит о «диалектике» развития X., вы
думанной теоретиком ревизионизма. Своим 
«Происхождением христианства» Каутский пы
тается оправдать оппортунистическое отноше
ние партий 2 Интернационала к религии как 
к частному делу.

Образование догматов и культа. Как ука
зывает Энгельс, X. началось с образования 
«многочисленных сект, борющихся между со
бой по меньшей мере с такой же страстностью, 
как и с общим врагом» (К истории первоначаль
ного христианства, Маркс и Энгельс о 
религии и борьбе с нею, т. II, 1933, стр. 555), 
т. е. с нехристианским обществом, в окружении 
к-рого жили ранние христиане и к-рому они 
себя противопоставляли. Это были различные, 
частью иудейские (иудейской диаспоры), ча
стью эллинские и восточные религиозные дви
жения, из столкновения к-рых и рождалось 
X., его догматы и культ.

Древнейшим предметом споров в раннем X., 
следы к-рого сохранились в т. н. «Деяниях 
апостолов» и отчасти в таких древних апокри
фах, как «Дидахэ» (гл. VI) и т. п., были во
просы об обязательности соблюдения у христиан 
библейских ритуальных законов о пище и об
резания. Повидимому самое раннее X., пред
ставлявшее собой одно из тех течений в мес- 
сионической диаспоре, к-рое отвергало культ 
мессии как бойца за освобождение евреев из- 
под власти. римлян и противопоставляло ему 
культ мессии как искупителя грехов всех лю
дей, признавало все же эти пищевые запреты и 
обрезание, отвергнув только обязательность 
посещения иерусалимского храма и библейскую 
теократию. Но скоро в той же диаспоре обра
зовались более эллинизированные христиан
ские группы, к-рые стали отрицать обязатель
ность пищевых запретов и обрезания по край
ней мере для христиан из эллинов и прочего 
иудейского населения тех сирийских и мало
азиатских городов, где возникло X.

Со вхождением в X. большего количества 
эллинов эта группа получила преобладание, а 
сторонники первого направления замкнулись 
к началу 2 в. в обособленные секты, частью сох
ранившие прежнее, общее всем христианам наи
менование назареян, частью получившие наз
вание эбионитов (Евсевий, Церковная 
история), что значит «бедные», «убогие» и ука 
зывает на социальный состав этих сектантов. 
Эбионитские секты дожили до 5 века, когда 

растворились в манихействе. Догмат о «Бого
человеке», являющийся основным в X., был 
создан в ожесточенной борьбе между различ
ными течениями раннего X. (подробно об обра
зовании мифа о Христе см. Иисус Христос). 
Церковный историк начала 4 в. Евсевий Пам- 
фил передает в своей «Церковной истории» сох
ранившееся до его времен предание, ч^то среди 
эбионитов было два течения по вопросу о 
Христе. Одни считали его за пророка типа би
блейских, хотя и высшего среди них, другие— 
за какое-то полубожественное существо.

Во 2 в. со вхождением в ряды христиан пред
ставителей зажиточных групп городского насе
ления, среди к-рых встречалось немало гности
ков, или «ученых», начинаются попытки уточ
нить учение о Христе, этом бледном и мифиче
ском образе божественного спасителя, достав
шемся в наследство X.второго вёка от христиан 
первого века. Ставятся вопросы об отношении 
Христа к богу и миру и об отношении бога 
к миру. Гностики (наиболее известные из них 
Сатурнин, Карпократ, Керинф, Василид, Ва
лентин) были представителями того религиоз
ного синкретизма, который сложился на базе 
оживленной торговли Римской империи с Вос
током и являлся попыткой синкретического 
объединения культов богов спасителей из ре
лигиозно-философских систем Индии, Ирана. 
Вавилонии, Египта, античного мира и иудей
ского мессианства.

Для гностиков бог—бесконечное существо, 
пребывающее вне мира в абсолютном покое, в 
небытии, в плероме, напоминающей несколько 
буддистскую нирвану. Творец мира, демиург,— 
злое божество. Он добывает частицу бога, при 
помощи к-рой одухотворяет мир. Смысл даль
нейшего существования—вернуть эту боже
ственную частицу опять богу; В этих целях в 
мир и являются Христос и Иисус, к-рые в одних 
гностических системах понимаются тождест
венно, в других различно. Гностики пропо- 
ведывали крайний аскетизм, но были движе
ния, которые в борьбе с материей выдвигали 
и крайнюю разнузданность (николаиты, кар- 
пократиане).

Гностицизм никогда не был широким обще
ственным движением в христианстве и оставал
ся уделом немногих замкнутых групп. Но на 
христианскую теологию он сильно повлиял, 
внеся сюда в частности первые элементы культа 
троицы, широко распространенного в индус
ских, иранских и египетских культах. Бог, 
София, или божественная мудрость, и Христос 
гностических систем привели к зачаткам уче
ния о троице. Уже в конце 2 и начале 3 вв. 
встречается т. н. апостольский символ, в к-ром 
проповедуется крещение во имя отца, сына и 
духа. Но отношение этих лиц в троице между 
собой еще не определено.

Из других сект 2 в. можно отметить еще мар- 
кионистов (см. Маркидн) и монтанистов. Пер
вые, популярные гл. обр. среди купечества рим
ско-эллинских городов, примкнувшего к хри
стианству (сам Маркион, по преданию, был ку
пец), резко разорвали с библейскими тради
циями, которые содействовали обособлению и 
замкнутости. Монтанисты никакой новой дог
матики не выдвигали, а боролись против пре
обладания епископов, считая их власть новым 
явлением в христианстве. Последствием этой 
борьбы было утверждение епископами на ру
беже 2 и 3 вв. церковного догмата об апо
стольском преемстве епископов. Согласно дог-
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мату, Христос назначил 12 апостолов управлять 
всей церковью, а эти назначали епископов. 
Апостольский символ и идею апостольского 
преемства епископов мы находим ясно выра
женной уйсе в сочинении против ересей Ири
нея Лионского (на рубеже 2 и 3 вв.).

В Зв. в X. борятся гл. обр. д^а направле
ния: одно — отстаивавшее старый библейский 
монотеизм, другое—выдвигавшее в противовес 
культу библейского бога культы Христа и ду
ха святого (см. Антитринитарии). Начинают 
складываться основы учения о троице, на к-рое 
сильно влияют близко родственные X. рели
гии, в особенности митраизм. Кроме того про
должающаяся еще борьба остатков харисмати- 
ческого X. с епископами и усложняющейся 
церковной иерархией вызывает несколько ме
стных расколов, получающих б. или м. ши
рокое распространение (новициане, донати- 
сты). В этих сектах находят свое религиозное 
отображение остатки демократической оппо
зиции рядовых масс клиру и поддерживаю
щему последний состоятельному христианству. 
Особенно выделяется в этом отношении обра
зовавшаяся на рубеже 3 и 4 вв. секта цирку м- 
целлионов (см.).

В 4—8 вв. X., к к-рому примкнули уже импе
раторы и правящая землевладельческо-воен
ная и служилая знать, становится господст
вующей религией империи. Борьба различных 
церковных направлений становится в этот пе
риод борьбой за власть не только в церкви, но 
и в государстве, что придает ей особенно оже
сточенный характер. В догматических спорах 
4—8 веков можно усмотреть ряд прикрывав
шихся ими общественно-политических движе
ний в Римской империи и ее преемнице Ви
зантии. Примером может послужить хотя бы 
арианство, к-рое после своего кратковременно
го преобладания при императоре Констанции 
(337—361) было отвергнуто и повсеместно го
нимо в империи, но немедленно же принято 
вандалами и готами, прикрывшими им свою 
борьбу с империей в 5, 6 и даже части 7 вв. 
(вестготы в Испании).

С догматической стороны ереси и секты 4— 
7 вв. являются продолжением тринитарных 
(о троице) и христианских (о природе Христа) 
споров 3 в. Они могут быть разделены на два 
главных направления—арианское и монофи- 
зитское—и ряд промежуточных компромисс
ных между ними форм. Первое подчеркивало в 
мифах о Христе антропоморфные (человекооб
разные) моменты; второе выдвигало божествен
ность Христа. Это последнее направление, про
должавшее еще традиции докетов 2 века, было 
особенно популярно среди земледельческого 
коптского населения Египта и отсюда получи
ло распространение в эфиопской (абиссинской) 
церкви. Промежуточные течения [никейцы, не- 
сториане, монофелиты, римско-византийское 
«православие» до эпохи разделения церквей 
(см.)] стремились в той или иной степени со
гласовать эти противоречия. В этих целях со
зывались так называемые «вселенские собо
ры» и установлены были канонические ново
заветные писания (см. Канон, Иисус Христос, 
Евангелия, Антитринитарии, Арианство). 8— 
9 века в истории христианских расколов дол
жны быть отмечены движением так называе
мых иконоборцев (см. Иконоборство), 
движением, возглавлявшимся императорской 
властью и направленным против монастырско
го землевладения.

Особо нужно поставить также среди христи
анских ересей 4—8 вв. т. н. манихейство (см.) 
и его продолжателей в раннем средневековьи— 
павликиан, богомилов, катаров. Явившееся в; 
персидской сассанидской монархии Зв., мани
хейство в своей основе было не разветвлени
ем христианства, а самостоятельной новой ре
лигией, правда, возникшей на почве того эсха
тологического религиозного синкретизма, на 
почве которого за два века перед тем образо
валось и христианство. Попав в римскую им
перию в начале 4 века, манихейство застало 
христианскую церковь уже господствующей в 
государстве религиозной организацией и бы
ло загнано христианским клиром в подполье. 
Здесь оно в течение 4—6 вв. приняло христиа
низированную форму и слилось со многими 
гонимыми сектами. Остатки прежних сект пер
вых трех веков вошли в него почти полностью 
и растворились в нем. Удержались только боль
шие сектантские разветвления, вроде моно- 
физитской, несторианской, арианской церквей. 
В результате всего этого получилось, что в 
христианстве первой половины средневековья 
образовал' сь собственно две религии—одна 
господствующая римско-византийская церковь 
(впоследствии расколовшаяся), другая — тай
ное, подпольное манихейско-христианское сек
тантство, отдельные общины которого однако 
умели поддерживать между собой связь на 
довольно широкой периферии. Они сделались 
прибежищем всех недовольных и теснимых 
развивающимся феодализмом и его официаль
ной церковностью элементов, религиозным ото
бражением их неудовлетворенности феодаль
ным обществом. Манихейско-христианские об
щины дотянули свое существование до 2-й по
ловины средневековья, до выступления сред
невекового сектантства, в к-рое и влились, до
неся через него многие элементы своей идеоло
гии до эпохи реформации.—Резюмируя все ска
занное о др.-христианских течениях и груп
пировках 1—8 вв., мы видим, что оно являлось 
религиозным отображением борьбы различных 
классов и более мелких социальных групп, на 
которые распадалось население Римской импе
рии, а впоследствии Византии и сопредельных 
с ней стран в эпохи разложения античной 
рабовладельческой формации и сменившего ее 
раннего феодализма.

Подобно догматам, христианский культ так
же не был создан сразу. Одной из наиболее 
характерных черт X. в его ранней, начальной 
стадии развития, т. е. в 1 в., было почти полное 
отсутствие обрядности. «Христианство не зна
ло никаких вносящих разделение обрядов, не 
знало даже жертвоприношений й процессий 
классической древности. Отрицая таким обра
зом все национальные религии и общую им всем 
обрядность, обращаясь ко всем народам без раз
личия, христианство само становится пер
вой возможной мировой религи
ей» (Энгельс, Бруно Бауэр и раннее хри
стианство, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XV, стр. 609). Действительно, как мы видим 
из дошедшей до нас тогдашней христианской 
литературы, напр. из «Откровения Иоанна», 
раннее X. не имело почти никаких обрядов. 
Часть христиан из иудеев продолжала держать
ся моисеева «закона Ягве», остальные же, боль
шинство, соблюдали нек-рые главные иудей
ские праздники (пасху, пятидесятницу); вме
сто субботы имели свой «день господень», па
давший у разных общин на разные дни недели
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и отмечавшийся общинным пиршеством—ужи
ном; ужин этот («вечеря») тогда еще не соеди
нялся с позднейшим таинством причащения, 
делался, в складчину и состоял из хлеба, вина 
и овощей (мясо для большинства христиан 
по их бедности было недоступно); кроме пир
шеств праздничные общинные собрания хри
стиан сопровождались также совместными мо
литвами, песнопениями, проповедями и поуче
ниями, пророческими экстатическими высту
плениями, включая сюда и «глоссолалию—язы- 
коговорение», чтением «священного писания», 
а также «посланий», писем, к-рыми обменива
лись иногда общины друг с другом; в нек-рые 
дни соблюдались пост и половое воздержание. 
Ни крещения, ни причащения, ни многих дру
гих религиозных обрядов и культовых предпи
саний, играющих большую роль в X., мы здесь 
еще не видим:, они—продукт более позднего 
времени и последующего развития-X ., когда в 
христианские общины усиливается приток быв
ших приверженцев различных «языческих» 
религий. Поклонники фригийского Аттиса и 
Кибелы, египетской Изиды и Озириса, митра- 
исты и т. д. приносят с собой наиболее близ
кие и привычные им элементы своих былых 
религий и культов, связывают их со своими но
выми представлениями и мифами об Иисусе 
Христе. Новозаветная каноническая литера
тура, а также и в особенности «Дидахэ», про
изведения Тертуллиана и др. церковных авто
ров 2—3 вв. определенно говорят нам, что имен
но со 2 в. в X. появились и начали играть вид
ную роль различные «таинства» с крещением и 
причащением в центре. Совершение обоих этих 
таинств считалось тогда уже обязательным для 
принятия кандидатов в число полноправных 
членов христианской общины. При этом кре
щение, не без влияния со стороны фригийского 
культа Аттиса и Кибелы соединялось с двой
ным миропомазанием крещаемого и с возложе
нием на него рук для магического очищения 
принимаемого в «лоно церкви» от грехов, для 
освобождения его от сатаны, злых духов и их 
«скверны» и для низведения на него «благодат
ных даров св. духа». Таинство причащения, 
воспринявшее в себя ряд существенных эле
ментов из митраизма, носило характер обря
дового вкушения «плоти и крови» божества с 
целью тесного мистического общения с ним. 
Совершение этих таинств связывалось у хри
стиан обычно с днями крупных годовых и еже
недельных праздников. Самый праздничный 
календарь христиан в это время тоже услож
нился и обогатился: пасха потеряла свои былые 
иудейские черты, соединилась с многодневны
ми весенними языческими празднествами «смер
ти и воскресения» многоименного «страдаю
щего, умирающего и воскресающего» божества, 
распалась на «страстную седмицу» и на «пасху 
воскресения Христова» и сделалась главным 
христианским* праздником. Определенное вли
яние на выработку всего этого обрядового 
содержания пасхи оказали соответствующие 
празднества из широко распространенных то
гда в Римской империи культов фригийского 
Аттиса и финикийско-сирийского Адониса. Бы
ла оставлена в календаре, но подвергнута но
вой обработке и новому истолкованию иудей
ская «пятидесятница», или «троица», в обосно
вание к-рой был создан миф о «сошествии св. 
духа на апостолов» (см. «Деяния апостолов»). 
Во 2—3 веках был принят александрийско- 
египетский январский праздник «богоявления» 

синкретического греко - египетского божества 
Диониса-Озириса-Эона-Века, позднее в 4 веке 
оформившийся в «крещение господне». В 4 в. 
церковью, заключившей союз с римской импе
раторской властью, был окончательно принят 
в свой календарь и выдвинут на видное мес
то бывший общегосударственным зимний мит- 
раистический праздник «дня рождения непо
бедимого Солнца-Митры», который отныне стал 
именоваться «рождеством христовым». В том 
же 4 в. церковь ввела в свой календарь также 
местный римский «языческий» праздник фев
ральского магического «очищения» городов и 
полей в конце года (год некогда начинался с 
марта) и наделила его названием «сретения 
господня» и «дня очищения Марии». Был вве
ден т. н. «великий пост» перед пасхой по при
меру и под влиянием «языческих» мистериаль- 
ных религий и культов, особенно Митры, Ат
тиса и Адониса. Богослужебная сторона пра
здничных дней усложнилась и оформилась: 
соединенные с таинством причащения воскре
сные и др. общинные собрания и ужины-вечери 
христиан видоизменились и развились теперь 
в сложное церковное богослужение, в литур
гию, или обедню. К литургии были присоеди
нены еще другие «службы», и все это стало от
правляться теперь только «клиром»—духовен
ством при пассивном участии остальной рядо
вой массы верующих. Культовое почитание и 
поклонение христиане отныне стали воздавать 
не только, как раньше, мифическому Иисусу 
Христу, но и ангелам, «богоматери», различ
ным мученикам и прочим «святым». В связи в 
этим стали развиваться у них также культы 
икон, мощей, «святых мест» и т. д. Непремен
ной принадлежностью культа именно с этого* 
времени делается у христиан также крест как 
магическое средство против «нечистой силы», 
широко распространенное среди многих наро
дов древности и восходящее своими корнями к 
первобытному культу огня. Многочисленные* 
эти и другие элементы различных религий и 
культов, господствовавших среди разноплемен
ного населения мировой римской империи, 
вливались в X., наделяли его новым обрядовым 
содержанием и тоже придавали ему мировой 
характер. Тертуллиан заявлял, что в их ре
лигии имелось все, что почиталось «всегда, вез
де и у всех народов».

Возникновение клира. Христианская цер
ковная организация возникла не сразу. Древ
нейшие христианские общины в 1 в. и отчасти 
и во 2 в. вообще были слабо организованы и 
связаны друг с другом. Постоянного жречества 
вроде позднейшего клира первое .время не* 
было. Все христиане считали себя святыми. 
Только к концу 1 века,- к эпохе возникнове
ния «Дидахэ», намечаются первые руководите
ли в лице странствующих пророков и апосто
лов. По своему социальному положению это— 
выходцы из различных слоев тогдашнего об
щества, можно сказать, зачастую деклассиро
ванный элемент, типа лукиановского Пере
грина или тех странствующих магов, которые 
так часто встречались в эпоху упадка Римской 
империи. Это был люд бывалый, не чуждый 
шарлатанских фокуснических приемов. В хри
стианских общинах они выступают прежде все
го с «чудесами», чем особенно импонируют суе
верной народной массе. Христиане считали 
этих людей («Дидахэ», гл. XI и след.) особы
ми божьими избранниками. Этому способствова
ло очень популярное у древних христиан уче-
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ние о «харизме», заимствованное ими у мес- 
сианических общин диаспоры и у тайных ан
тичных мистических союзов типа элевсинско- 
го братства. Под харизмой понимался особый 
дар проповедывать, предсказывать, совершать 
чудеса, якобы даваемый богом нек-рым людям. 
Лица, претендовавшие на руководство хри
стианскими общинами, выдавали себя за обла
дателей таких «харизм», откуда и термин «ха
ризматики», который иногда прилагают к ним. 
С течением времени среди этих харизматиков 
образовалась некоторая специализация: апо
столы, пророки, дидаскалы (учителя) и неко
торые другие более мелкие персонажи. Их 
уже хорошо знают памятники христианской 
письменности на рубеже 1 и 2 веков, напри
мер «Дидахэ».

Различие между этими видами харизматиков 
однако было небольшое. Все они занимались 
чудесами и проповедью. Главенство принадле
жало, как об этом свидетельствуют «Дидахэ» 
и «Пастырь» Ерма, пророкам; это были такие 
харизматики, к-рые предсказывали будущее. 
Апостолы были заимствованы X. у евреев диас
поры, где этим термином обозначались лица, 
переходившие из общин в общины со сборами* 
на иерусалимский храм. У христиан они сбо
ров на храм уже не делали, а выполняли функ
цию связи между общинами, попутно пропо
ведуя X. на новых местах. Все источники—и 
«Дидахэ», и «Пастырь» Ерма, и «Послание» Вар
навы, Лукиан Самосатский и т. д.,—касав
шиеся организационного устройства первых 
христиан, единогласно сообщают, что в начале 
2 в. христиане высоко чтут этих харизматиков. 
Но при всем том их положение было непрочно. 
Они не были в полном смысле, этого слова юри
дически установленными должностями, как 
позднейший клир. Такие должности образова
лись в христианских общинах лишь тогда, ког
да в них вошел более состоятельный элемент, 
начавший организовывать в общинах свое гос
подство над более бедными массами. Что же ка
сается харизматиков, то их власть не отли
чалась ш ничем от простого личного влияния и 
легко могла быть поколеблена любым неосто
рожным шагом, как показывает пример лукиа- 
новского Перегрина, который лишился своего 
большого авторитета у христиан только потому, 
что съел запрещенную пищу.

Со вхождением в X, во 2 в. многих лиц из 
зажиточных слоев городского населения импе
рии развивается новая форма организации 
христианских общин—возникает клир и епи
скопская власть. При их посредстве зажиточ
ная часть христиан закрепляет в общинах свое 
преобладание над остальной массой верующих. 
Собственно зачатки клира в виде епископов и 
дьяконов встречались в самом раннем X. й были 
заимствованы им из античных религиозных 
союзов. До начала 2 в. это были не жреческие 
(в смысле руководства богослужением), а чисто 
хозяйственные должности. Дьякон (от диако
ния—по-гречески служение) означал вообще 
прислужника за христианскими религиозны
ми трапезами. Термин епископ был заимство
ван из греческого административного права. 
Епископами в-Афинах назывались лица, за- 
ведывавшие в Пирее складами корабельных 
принадлежностей. В религиозных греческих 
обществах так назывались заведующие кла
довыми. И у христиан епископы первона
чально были кладовщиками, хранившими за
пасы для религиозных пиршеств. При этом 

епископов в каждой общине до середины 2 в. 
было по несколько человек. Со вхождением в 
X. состоятельных людей у общин появились 
кассы. Епископы превратились в кассиров. 
Заведывание кассами быстро подняло автори
тет епископов. В середине 2 в. мы уже видим в 
каждой общине не более одного епископа; в 
его руках и общинная касса. Диаконы же оста
лись в прежней роли простых прислужников за 
общинными трапезами и в церковной кладовой 
и стали низшими, подчиненными епископу аген
тами его власти.

Пресвитеры первоначально встречались в 
иудейско-христианских общинах, откуда впо
следствии распространились и в прочих общи
нах древних христиан. Первоначально этот 
термин употреблялся лишь в качестве почетно
го отличия. Его носители не отправляли ни
каких общинных функций. В своем букваль
ном значении слово «пресвитер» было однозна
чно со словом «старейший» и повидимому пер
воначально и прилагалось к старейшим по 
возрасту или по времени вступления членам 
общин. На богослужениях пресвитерам отво
дили почетные места. Со вступлением в X. во 
2 в. значительного числа зажиточных лиц ти
тул пресвитеров стал прилагаться, к ним, и 
пресвитеры из возрастной группы преврати
лись в социальную группу более состоятель
ных, а следовательно и влиятельных христиан. 
Они сближаются с епископами, к-рых обычно 
и выбирают из их среды или по их указаниям. 
Источники середины 2 века (например аполо
гетики) изображают пресвитеров управляющи
ми вместе с епископами делами общин и на 
богослужебных собраниях возлежащими вместе 
с ними на почетных местах. Отсюда был лишь 
один шаг к активному участию епископов и 
пресвитеров в богослужении и оттеснению ими 
здесь харизматиков на второй план. Уже в 
«Пастыре» Ерма пророки могут учить лишь 
под контролем епископов и пресвитеров. Так 
создалась новая священническая иерархия в 
христианстве. Эта священническая иерархия 
отобразила изменение социального состава хри
стианских общин.

Нельзя однако сказать, чтобы простая масса 
верующих без всякого ропота приняла новый 
церковный порядок, совершенно закрывавший 
ей доступ к управлению общинной жизнью. 
Выразителями недовольства явились хариз
матики, пытавшиеся выдвинуть против епи
скопов свой былой авторитет. Наибольшего раз
вития достигла борьба харизматиков с еписко
пами и стоявшей за ними священнической ие
рархией во второй половине 2 в. в движении 
т. н. монтанистов (см.), продержавшихся до 
начала 3 в. Исход борьбы был предрешен одна
ко соотношением социальных сил, стоявших 
за спиной харизматиков и иерархии. В 3 в. 
епископы и клир уже прочно держат в своих 
руках управление церковью. Харизматики ис
чезли. Пророков иерархия вообще объявила 
не христианским явлением на том основании, 
что пророки якобы могли быть лишь до появ
ления Христа. Сходным образом поступили с 
апостолами. Епископы (Ириней Лионский и 
др.) выдвинули теорию, что апостолами явля
ются только те, кто лично видел Христа. В это 
же время создается легенда о 12 главных апо
столах, назначенных якобы Христом управлять 
церковью. На легенду о них повлияла библей
ская версия о 12 коленах израилевых. Кроме 
них считалось еще 70 апостолов, о к-рых гово-
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рят «Деяния». Исчезли в 3 в. и дидаскалы. 
Епископы об.ъявили, что свою власть апостолы 
передали им (теория апостольского преемства 
епископов, наиболее горячим поборником 
которой был Ириней Лионский).

В 3 в. появляются новые надстройки в христи
анской общине. Над епископами устанавлива
ется власть митрополитов. Ее появление было 
обусловлено вхождением в ряды христиан в 
этом веке представителей римской провинци
альной служилой и земловладельч. знати, внес
шей в X. ряд принципов’ административного 
устройства империи. В этом же веке X. прони
кает в деревню, сначала в имения христиан
ских помещиков, что вызвало образование но
вого церковного чина хореепископов или сель
ских епископов. Митрополичье устройство хри
стианской церкви почти всецело совпало с про
винциальным делением Римской империи в
3 в. и после Диоклетиана. Каждой провинции 
соответствовала митрополия, правителю про
винции—митрополит.

В 4—5 вв., после превращения X. при импе
раторе Константине I и его сыновьях в господ
ствующую в империи религию, в церковной 
иерархии появляется еще один высший чин— 
патриарх. Общее число их установилось после 
нек-рых колебаний в 5 человек: александрий
ский, антиохийский, иерусалимский, констан
тинопольский и римский. Их выделение было 
обусловлено соперничеством за преобладание
4 политических, экономических и культурных 
центров в Римской империи 4—5 вв.: Алексан
дрии в Египте, Антиохии в Сирии, Рима на 
Западе и новой столицы империи Константи
нополя. Из уважения к традициям вселенские 
соборы выделили еще иерусалимских еписко
пов. В 5 в. они тоже становятся патриархами, 
хотя большой роли ни в этом веке ни в после
дующие времена не играют. Усилению патриар
шей власти сильно содействовали т. н. вселен
ские соборы с 4 до 8 в. В католической церкви 
они имели место и позднее, последний—Вати
канский—в 1870. Вселенские соборы были съез
дами руководящих в те или иные эпохи в церкви 
митрополитов и епископов. Они выдавались 
за представительство всего X., но таковым в 
действительности никогда не были (см. Вселен
ский собор). Большое влияние на соборы ока
зывала императорская власть, обожествлению 
к-рой они не мало содействовали. Вселенские 
соборы укрепили влияние клира на массы, мо
нархическую власть, крепостничество, уста
новили основы христианской догматики, куль
та, канон христианских священных книг (см. 
Евангелия, Цезарепапизм). На Востоке в гре
ческой церкви развитие высшей церковной 
иерархии остановилось на патриархате. В не
которых национальных церквах (армянской) 
и на Западе оно пошло в феодальную эпоху еще 
дальше (см. Папство, Курия, Кардиналы).

Превращение X. в государственную религию. 
По церковной традиции X. пришлось выдер
жать якобы целый ряд неслыханных испыта
ний и гонений со стороны римской император
ской власти и ее местных представителей. Го
нений этих церковь насчитывает около десятка 
и описаниями их мученических жертв она за
полняет многие страницы своих «житий свя
тых». Однако, как надо было ожидать, мы име
ем и здесь тенденциозное искажение историче
ской истины в отношении как самого числа «го
нений», так и их размеров, характера и причин. 
Вообще каких-либо гонений чисто религиозного 

порядка ни республиканский ни император
ский Рим не знал. Это касалось всех религий 
империи, в том числе и X. Первым из этих гоне
ний церковь выставляет преследование хри
стиан при императоре Нероне, в 64, когда в 
связи с пожаром Рима они якобы были обвине
ны в поджоге столицы и массами истреблены в 
цирке в угоду и на потеху толпе. Однако, как 
это установлено целым рядом беспристрастных 
историков, «гонение» это является церковным 
вымыслом, а соответствующий рассказ о нем в 
«Летописях» Тацита—христианской вставкой. 
Не заслуживают доверия церковные рассказы и 
о следующих пяти «гонениях», бывших якобы 
при императорах Домициане, Траяне, Марке 
Аврелии и др.

Первым серьезным выступлением против хри
стиан были мероприятия императора Деция 
(249—251), издавшего указ, чтобы все без иск
лючения граждане империи засвидетельство
вали свою верность ему присягой и жертво
приношением перед статуями римских божеств 
или его, императора. Указ этот внес разложе
ние в ряды христиан, обнаружил и обострил 
классовые противоречия между богатым кли
ром и рядовой массой верующих. Начавшееся 
в связи с указом «гонение» было направлено 
гл. образом против богатого епископата. При 
императоре Валериане (253—259), в основном 
доброжелательно относившемся к христианам, 
под влиянием сенаторской партии был издан 
эдикт, направленный против богатых и знат
ных верхов христиан из сенаторов, всадников, 
епископов и видных чиновников, служивших 
при дворе. Эдикт этот носил политический ха
рактер, отражал собой внутриклассовую борь
бу между родовой римской знатью и знатью из 
провинциалов и каких-либо серьезных послед
ствий для X. в целом не имел. Самое серьезное 
«гонение на христиан» произошло при импера
торе Диоклетиане и его ближайших преемни
ках, тянулось с перерывами с 303 по 311 и 
было вызвано чисто политическими причинами. 
Диоклетиан предпринимал решительные меры 
и проводил коренные административные ре
формы лишь с целью удержать от окончатель
ного развала переживавшую тогда острый эко
номический, политический и культурный кри
зис империю. Христианские верхи в лице выс
шего духовенства и других слоев воспользова
лись затруднительным положением централь
ной власти в своих интересах и вели враждеб
ную Диоклетиану и его преемникам политику. 
Дело не могло обойтись без упорной борьбы с 
обеих сторон, в начале к-рой мы недаром видий 
двукратный поджог христианами император
ского дворца в г. Никомидии, а также ряд за
говоров и восстаний.

К этому времени христиане представляли 
собой внушительную силу. Тертуллиан, цер
ковный писатель конца 2 в. и нач. Зв., пишет: 
«Мы, христиане, заполняем уже трибы, декурии, 
дворцы, сенат и площади». Если это заявление 
для времени Тертуллиана является преувели
чением, то для конца 3 в. и нач. 4 в. оно уже 
до нек-рой степени близко подходит к действи
тельности. По мере распространения X., опи
раясь на фанатично настроенные и преданные 
новой религии слои населения, руководители 
хр. церкви еще во 2 в. и особенно в 3 в. стали 
играть видную роль в империи. Являясь пред
ставителями новой, неродовитой, преимущест
венно провинциальной денежной и земельной 
знати, выросшей на почве разлагающейся рим-
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ской мировой державы, христианские епископы 
и прочие руководители занимали в провинци
альных учр Лждениях высокие должности и ре
шительно отвергали претензии старинной ари
стократии на власть и влияние. В этом смыс
ле епископат в сущности проводил ту же по
литику, что и императорская власть, которая 
устраняла сенаторскую знать и ликвидирова
ла пережитки республиканского Рима.

Еще в 4 веке самыми яростными врагами 
христианства были римские сенатсры. Немалое 
значение придавали христианской церкви ее 
богатства, которыми распоряжались епископы, 
сами бывшие богатыми людьми; церковь да
же официально признала’за благо, чтобы в епи
скопы избирались богатые люди, которые хо
рошо ведут свои дела и следовательно будут 
хорошо управлять церковным имуществом. 
Известно, какими огромными богатствами вла
дел «св.» Киприан, еп. карфагенский. Сохра
нившееся на папирусе подлинное письмо купца 
Примитина (конец 3 века) свидетельствует, что 
александрийский епископ Максим являлся 
банкиром, финансировавшим торговые опера
ции между Римом и Александрией. Росту вли
яния христианской церкви содействовала так
же сплоченность ее срганизации, и недаром 
император Деций, первый «гонитель» христиан, 
заявил, по сообщению Киприана, что он пред
почитает иметь в Риме двух претендентов на 
трон, чем одного епископа. Таким образом хри
стиане во главе со своим влиятельным епи
скопатом представляли крупную политическую 
силу в империи в 3—4 вв., и пренебрегать 
ею в эту эпоху острого социального кризиса 
и гражданской войны было нельзя тем более, 
что интересы церкви фактически совпадали с 
интересами императорской власти. Неудиви
тельно поэтому, что после нескольких попы
ток подавить христианскую церковь импера- 
торы-я з ы ч н и к и, Галерий и Константин, за
ключили с ней союз. Явившись фантастическим 
отражением в общественном сознании разло
жения античного мира, христианство освяща
ло и оправдывало это разложение. Пройдя 
сложный путь развития в течение 3 веков, хри
стианство стало идеологической силой, которая 
хотя и в превратных и фантастических формах 
отрицала старый античный мир с его узкими 
национальными перегородками, с его местны
ми культамй.

Галерий в 311 поспешил особым эдиктом 
привлечь христиан на свою сторону. Его при
меру последовал в 313 император Константин, 
определенно ставший на сторону христиан, хо
тя до конца жизни и продолжавший оставать
ся «язычником». Равнодушный к вопросам ре
лигии как к таковым, он в своих политиче
ских целях одинаково опирался то на христи
ан, то на «язычников» и до конца лавировал 
между двумя соответствующими политически
ми партиями. Ставшая у власти церковь поз
днее окружила его имя легендами, причис
лила его к лику «святых» и даже наделила чи
ном «равноапостольного». Христианское духо
венство окончательно и охотно перешло на слу
жбу государству и сделалось частью его ап
парата. Начавшийся отсюда союз церкви с го
сударством укреплялся дальше: сын Констан
тина Констанций тремя новыми эдиктами (в 
341, 353 и 356) запретил публичное соверше
ние нехристианских жертвоприношений, а им
ператор Феодосий в конце 4 века назначил 
жестокие наказания за принадлежность к по

бежденному «язычеству». Воинствующая цер
ковь. став у власти и опираясь на поддержку 
императорского меча, первым долгом огра
била своих былых соперниц (разграбила хра
мовые богатства других религий и культов; и 
стала с беспощадной жестокостью преследовать 
их сторонников.

II. Феодальные разновидности христианства.
Своеобразие восточного византийского и зап.- 

европейского феодализма обусловило различ
ное развитие X. в зап. и вост, частях быв. Рим
ской империи и привело в конечном итоге к 
разделению церквей. Между греческой и рим
ской иерархиями не прекращалось все время 
соперничество из-за нек-рых промежуточных 
диоцезов (иллирийский и др.), на к-рые претен
довали и Рим и Константинополь. Это не могло 
не подогревать споров по вопросам догматов и 
культа. Конфликт намечался несколько раз в 
5, 6, 7, 8 вв. Длительные формы принял он в 
9 в., когда папа Николай I пытался использо
вать распрю за патриарший константинополь
ский престол, к-рая возникла в результате при
дворных интриг между патриархами Игнатием 
и Фотием (см.). Окончательный разрыв про
изошел в середине 11 в. при папе Льве IX и 
патриархе Михаиле Керуларии, при к-ром в 
константинопольском патриархате усилились 
теократические тенденции в сторону вселен
ского господства. Патриарх и папа торжествен
но прокляли друг друга, причем с обеих сторон 
были выдвинуты и поставлены в вину против
никам все их обрядовые и догматические раз
личия (напр. в западной церкви употребляется 
пресное тесто, а в восточной—квасное для при
готовления «тела» христова. Восточная цер
ковь утверждает, что дух святой исходит только 
от бога-отца, западная же церковь прибавляет 
и «от сына»—filioque). Крестовые походы, пред
принятые вскоре после этого зап.-европ. фео
далами под руководством папства на Восток, 
еще больше содействовали разрыву, т. к. кре
стоносцы стремились устроиться на греческих 
землях и не были склонны возвращать Визан
тии отнятые у мусульман территории, на к-рые 
она претендовала, как на свои былые владения. 
4-й крестовый поход (начало 13 в.) закончил
ся даже захватом крестоносцами Константи
нополя и временным образованием на терри
тории Византийской империи Латинской импе
рии и более мелких государств западно
европейских феодалов.

Византийско-православная церковь. Визан
тийская или «православная греко-восточная 
церковь» теснейшим образом связана в своей 
истории с своеобразностями византийского фео
дализма (см. Византия). Огромные богатства и 
выросшие на их основе ремесла и торговля, 
доставшиеся Византии в наследство от рабовла
дельческого Востока, выгодное положение в 
центре средневековых торговых путей, связы
вавших европейский Запад с Персией, Индией 
и дальневосточными странами,—все это способ
ствовало укреплению византийского феодаль
ного государства. В то время, когда Зап. Евро
па с 5 в. по 8 в. была раздроблена между ря
дом варварских государств, в Византии укре
пилась централизованная монархия, во многом 
напоминавшая Римскую империю эпохи ее рас
цвета. На Византийской церкви это отрази
лось прежде всего в том отношении, что она 
продолжала традиции римского императорско
го культа и признала императора своим верхов-
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ным главой, а его власть—священной (см. Це- 
зарепапизм). Церковь в Византии вообще тес
нейшим образом сплелась с государством и во- 
ш ia в систему императорской бюрократии так 
что во многих случаях даже трудно различить, 
где кончался императорский чиновник, где на
чинался церковный иерарх. Например по т. н. 
новеллам (законам) императора Юстиниана I 
епископам поручался ряд чисто государствен
ных, административных и судебных функций 
в провинциях. Им же вменялось в обязанность 
следить за лойяльностыо правителей провинций 
и доносить на них непосредственно импера
тору. Во главе Византийской церкви вслед 
за императором стояли патриархи (константи
нопольский, александрийский, антиохийский, 
иерусалимский). До т. н. разделения церквей 
(9—11 вв.) к ним причислялся и римский папа. 
Но константинопольский патриарх скоро под
чинил себе остальных восточных патриархов. 
Уже с 6 в. константинопольские патриархи 
принимают титул вселенских, несколько позже 
святейших, тогда как за остальными был при
знан лишь титул блаженных.

В соответствии с социально-экономическими 
отношениями меняются представления о сверх- 
естественном мире. Христос превратился в 
«царя славы», восседающего на троне. Даже 
образы его, сохранившиеся в церковной мозаи
ке времен Юстиниана и ближайшей к нему эпо
хи, напоминают портреты императора. Бого
родица стала изображаться, как царица. При 
них выросли по образцу византийского при
дворного церемониала целые штаты небесных 
придворных чинов. Особенно велико совпаде
ние с византийской придворной иерархией у 
т. н. ангельских сил.

Со времени Константина I насчитывалось 
9 придворных чинов, к-рые делились в свою 
очередь на три разряда. Небесная иерархия 
ангельских сил тоже делится на 9 чинов, вклю
ченных в 3 разряда. В первый разряд входят 
серафимы, херувимы, престолы; во второй— 
власти, добродетели, силы; в третий—начала, 
архангелы, ангелы. Второй константинополь
ский собор в 553 официально признал иерар
хическое деление ангелов по их достоинству 
и значению. Развивается культ святых воинов 
{архистратиг Михаил, Иоанн Воин, Георгий 
Победоносец и мн. др.). Широко распростра
нился культ мощей, святых и икон. Чудотвор
ные иконы, мощи, равно как и отдельные церк
ви, являлись нередко частновладельческим иму
ществом. Мощи переходили из рода в род по 
наследству, по завещанию, в приданое. Их 
сдавали в аренду.

Высшим идеалом было монашество. Количе
ство монахов доходило до ста тысяч. Монасты
рям принадлежало в нек-рые эпохи до трети 
государственных земель, так что даже такие 
императоры, как Никифор Фока, о к-ром гово
рят, что он, как и многие византийцы, носил 
тайно под платьем власяницу, вынуждены были 
выступать против чрезмерного роста земельных 
имуществ монастырей, ущемлявшего даже го
сударственный фиск, так как монахи, по об
щему правилу, податей в Византии не плати
ли. Центром монашества стал Афон (см.). К осо
бенностям византийского монашества следует 
отнести анахоретство. принимавшее здесь под
час изуверские формы—столпничество, затвор
ничество и т. д.

На церковных землях господствовала осо
бенно суровая эксплоатация крестьян. В по

гоне за приобретением новых крепостных ви
зантийские церковники не брезговали никакими 
средствами. Византийская церковь являлась 
одним из главных помощников завоевательной 
политики византийских царей. Христианиза
ция соседних народов обычно была лишь пер
вым шагом к попытке подчинить их власти 
византийского императора. Борьба местных 
феодалов христианизированных Византией на
родов за свою независимость от византийских 
императоров привела к тому, что на Востоке 
широко распространился тип т. н. автокефаль
ных, или независимых церквей (см. Автоке
фалия).. Русская церковь добилась такой авто
кефалии лишь после завоевания Константино
поля турками.

Турецкое завоевание почти не изменило по
ложения духовенства на’греческом Востоке. 
Влияние константинопольского патриарха да
же увеличилось, т. к. он стал признанным сул
таном главой христианских подданных, прав
да, ответственным перед турецким правитель
ством за поведение последних. Патриархи и 
вообще все православное духовенство на Восто
ке в немалой степени оправдали доверие к ним 
султанского правительства. Это не мешало пра
вославным церковникам Востока быть одно
временно агентами европейских правительств 
(особенно в эпоху империализма) в их стремле
ниях расчленить и завоевать Турцию. Тесную 
связь поддерживали патриархи и вообще гре
ческие церковники с русскими царями, к-рых 
еще в 15 веке они объявили (в лице москов
ского князя Ивана III) преемниками визан
тийских императоров. Во внутренней жизни 
греческой церкви в Турецкой империи главен
ствующую роль стала играть константинополь
ская буржуазия, или так наз. фанариоты (от 
греч. Phanar—квартал). Эта хищная клика спе
кулянтов не раз в прежнее время брала на 
откуп у «высокой порты» целые страны (напр. 
Румынию) и разоряла их. Выбор греч. патри
архов, не исключая константинопольского, был 
всецело в ее руках.

Кроме т. н. «восточно-православной», или 
греческой, церкви—константинопольского пат
риархата и автокефалий—на Востоке сущест
вует еще несколько национальных церквей— 
это остатки некогда (в 4—7 вв.) крупных движе
ний в X., главным образом монофизитства и его 
разветвлений—монофелитства и несторианства. 
Движения эти после поражения их на вселен
ских соборах были поддержаны местным насе
лением: несторианство в Сирии, монофизит- 
ство в Египте и сопредельных странах. В этой 
форме выражали свой протест против Визан
тийской империи угнетенные сирийская и копт
ская народности (в 5—6 вв.). Монофизитство 
как религия оппозиционная в Римско-визан
тийской империи встречает покровительство, 
а потом становится и государственной рели
гией у армян и абиссинцев, князья к-рых под
держивали его из вражды к империи.

Несторианская церковь распространилась 
гл. обр. в Сирии и Месопотамии, откуда не
сторианские миссионеры проникли в Персию, 
Индию и Китай. К концу 1-го тысячелетия 
христианской эры эта церковь, некогда имев
шая своего патриарха в Месопотамии, прихо
дит в упадок. Теперь ее остатки сохранились 
у айсоров в Закавказьи и отчасти у марони
тов в Сирии, хотя последние с середины 13 в. 
находятся в унии с папской церковью. Моно- 
физитское движение легло в основу коптской
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(Египет), абиссинской и армянской церквей. 
Первые две тесно связаны организационно ме
жду собой и имеют общего патриарха. Об ар
мянской церкви см. Армения, католикос.

Католическая церковь. Западное X., офор
мившееся в т. н. римско-католическую церковь, 
получило в средние века исключительное гос
подство в Зап. Европе. Главой римско-като
лической церкви был папа, римский епископ, 
считающийся у католиков преемником апосто
ла Петра и наместником Христа. Еще до паде
ния Римской империи папам удалось добиться 
признания (475) своего первенства и высшего 
авторитета со стороны провинциальных церк
вей на Западе. Экономическая, политическая и 
культурная обособленность восточной и запад
ной частей империи и их окончательное рас
членение на два политических организма вы
звали соперничество и борьбу между западной 
(римско-католической) и восточной (греко-ка
фолической) церквами. В то время как на Восто
ке в церкви руководящую роль получили ви
зантийские императоры, Запад в связи с упад
ком императорской власти выдвинул идею пап
ского верховенства.

Окончательное завоевание западной империи 
германцами и образование на ее территории 
ряда мелких варварских государств создали 
независимое положение для пап и в дальней
шем освободили их от подчинения Византии.

Папа Григорий I (590—604) не только был 
владыкой Рима, но под его властью находи
лись также обширные земли в Галлии, Далма
ции и Африке. При нем католическая церковь 
повела усиленную пропаганду христианства 
среди населения варварских стран Европы. 
Монашество было послушным орудием пап в их 
стремлении к установлению духовной власти 
над Европой. При помощи монахов Григорию I 
и его преемникам удалось сделать Англию ка
толической страной. Монах Августин при под
держке короля Этельберта • основал в Англии 
2 архиепископства и 12 епископств.

При помощи короля Рекареда (крестился в 
589) подчинились в 6 в. папской власти ари- 
ане-вестготы. В союзе с франкским королем 
Пипином Коротким католическое духовенство 
подчинило церкви языческие и полухристиан- 
ские племена Северной и Средней Германии.

Естественно,пропаганда новой религии среди 
варварского населения встретила горячую под
держку со стороны королей и военной знати. 
Широкие народные массы, к-рым развитие фео
дальных порядков грозило потерей независи
мости и нищетой, не могли не относиться вра
ждебно к новой религии, к-рую насаждали не
редко огнем и мечом. Там, где господствовало 
католичество, церковь не только была защит
ницей классовой диктатуры возвышавшихся во
енно-землевладельческих элементов, но и са
ма она делалась беспощадным эксплоатато- 
ром. Уже первые века существования католи
ческой церкви ознаменовались небывалым ро
стом церковных земельных богатств, к-рые и 
превратили церковь в одну из самых могуще
ственных феодальных орг-ций средневековья. 
Основными источниками образования крупного 
церковного землевладения были прежде всего 
королевские пожалования, дарения военно-фео
дальной знати и затем присвоение земель бед
нейшего закабаленного населения. Очень час
то, следуя примеру светских феодалов, церковь 
не гнушалась и явным насилием, присоединяя 
земли путем захвата.

При Меровингах папы стали уже настоящими 
феодальными князьями. Пипин Короткий, по
мазанный на царство папой Стефаном II, в бла
годарность отдал римскому престолу (754) 
власть над Римской областью, Равеннским эк
зархатом и 22 городами Италии. При Карле Ве
ликом (768—814), когда установился прочный 
союз государства с западной церковью, по
следняя получила обширные земли в различ
ных странах Зап. Европы (8—9 вв.). Со времен 
Этельберта в Англии окрепло крупное церков
ное землевладение. Монастыри и- епископы 
были первыми крупными землевладельцами и 
крепостниками. Спекулируя на невежестве 
населения, церковь побуждала верующих отда
вать в дар свои земли, обещая за это гарантию 
спасения души. «Непрестанно следует увеще
вать народ христианский,—говорится в по
становлении Шалонского собора (813),—чтобы 
делали приношения церкви..., ибо эти приноше
ния... великое средство спасения души». Да
рения были очень важным источником круп
ного церковного землевладения: они приоб
рели в эту эпоху массовый характер.

Сформировавшееся в эпоху Каролингов круп
ное церковное землевладение обнаружило стре
мление к дальнейшему непомерному росту за 
счет разорения и грабежа беднейшей части на
селения. Оказывая экономическую поддержку 
бедноте, духовенство ставило мелкие крестьян
ские хозяйства в зависимость от себя. В конце- 
концов задолжавшая беднота, не будучи в со
стоянии расплатиться за «помощь», расстава
лась со своими землями, которые отходили к 
церкви. Их владельцы становились на ней в ка
честве пожизненных держателей, прекаристов.

Способ экономического принуждения в рас
ширении церковного землевладения часто усту
пал место голому насилию. Из многочислен
ных капитуляриев (законов) 9 в. можно видеть, 
что наряду с военно-феодальной знатью ду
ховенство не прочь было заняться явным гра
бежом. В одном из капитуляриев читаем :«Пусть 
ни епископы, ни аббаты..., ни викарии... злы
ми ухищрениями имущество бедных ни поку
пать, ни силою отнимать не осмеливаются».

Уже в 9 в. церковь стала самым крупным по
сле императора Карла Великого земельным 
собственником в Европе.' О величине церков
ных владений говорят красноречивые цифры: 
Аугсбургское епископство в 812 имело свыше 
1.500 наделов земли с крестьянами, епископ
ство Зальцбургское при Карле Великом имело 
более 1.600 наделов, Сен-Галленский мона
стырь при Каролингах—4.000 наделов, Фульд
ский монастырь в 800 имел св. 15.000 наделов. 
Когда в 9 веке сложилось крупное церковное 
землевладение и образовалась монархия Кар
ла Великого, папство и императорская власть 
представляли собой две мощные силы, господ
ствовавшие над Зап. Европой. Папы стали 
верховными владыками католического мира. 
Папа и император считали себя двумя мечами, 
«которые бог ниспослал на землю для защиты 
христианства». Они должны совместно утвер
ждать «царство божие на земле».

Католическая церковь феодальной эпохи, 
опиравшаяся на материальную базу крупного 
землевладения, представляла собою типичную 
феодальную организацию. Папа являлся не 
только духовным главой христианского мира, 
но был прежде всего крупным землевладель
цем, светским владыкой папской области— 
вотчины «св. Петра». Его двор был типичным
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феодальным двором крупного сеньера. Окру
женный придворной знатью из духовных и 
светских лиц, папа, подобно светским сенье- 
рам, имел свою феодальную папскую1 курию. 
Он располагал административно-хозяйствен
ным аппаратом по управлению своими владе
ниями и сверх этого как глава христианского 
мира через особые органы управления церковью 
осуществлял духовное господство над хри
стианской Европой и местными националь
ными церквами, руководя ими и взыскивая 
с них доходы.

Церковь была организована на феодально
иерархических началах и представляла собою 
феодальную лестницу духовных чинов, нахо
дящихся в отношении господства и подчинения 
друг к другу. К высшему слою духовной 
иерархии принадлежали архиепископы, еписко
пы, аббаты монастырей и придворная духовная 
аристократия папской курии; к низшему—про
стое духовенство и монахи. Если низшее духо
венство питалось только крохами церковных 
доходов, то в руки духовной аристократии сте
кались несметные богатства, предоставлявшие 
возможность роскошной и разгульной жизни. 
Сама жизнь феодально-духовной знати во мно
гом напоминала быт феодалов. Монастыри, 
окруженные стенами и башнями, походили ско
рее на крепости, чем на дома молитвы. В каж
дой стране • монастыри й церкви владели зем
лями и тем самым входили в качестве ответ
влений международной теократической органи
зации в систему местных феодальных отноше
ний. Расчлененная феодальная Европа в ли
це католической церкви имела единственную 
реальную связь. По словам Энгельса, «западно
европейский мир, представляющий собой груп
пу народов с постоянно меняющимися взаи
моотношениями, объединялся католицизмом. 
Это теологическое единство было не только иде
ально. Оно существовало реально не только 
в папе, своем монархическом центре, но пре
жде всего в его организованной на феодаль
ных и иерархических началах церкви ..Эта цер
ковь владела в каждой стране приблизитель
но третью всей земли, представляла собой 
крупную силу в феодальной организации. Цер
ковь с ее феодальным землевладением являлась 
реальной скрепой, связывающей различные 
страны»(Энгельс и Каутский, Юридиче
ский социализм, в кн.: Маркс и Энгельс 
о религии и борьбе с нею, том II, Москва, 
1933, стр. 634—635).

Социально-экономические отношения феода
лизма наложили яркую печать ча католичест
во. По образцу земных феодальных отношений 
представляется царство небесное. Бог—это 
царь небесный, верховный сюзерен, за к-рым 
следуют в иерархической последовательности 
небесные силы—чины ангельские, великому
ченики, мученики и др. святые разных рангов 
подобно королевским вассалам любого фео
дального государства. Ад представлялся тоже 
в феодальных чертах. По мнению теолога 
Иоанна Вира (16 в.), под властью сюзерена 
преисподней Вельзевула было семь королей, 
которые имели своими вассалами многйх гра
фов и герцогов, располагавших целой армией 
(6.666 легионов) рыцарей—чертей.

Экстенсивность хозяйства, частые неуро
жаи, голод, эпидемии, гнет феодальных от
ношений, а также опасности, создаваемые об
становкой постоянных войн, порождали чув
ство беспомощности и сознание неустойчиво

сти земного бытия. Отсюда рождалось созна
ние бессилия и зависимости от могущественных 
и страшных внешних сил. Сама земная жизнь 
могла казаться тяжелым испытанием, подви
гом, открывающим путь к истинному бытию. 
Отсюда царству земному—месту страдания и 
плача, где царит власть дьявола,—противопо
ставлялось мысленно «царство божие», кото
рого можно достигнуть, пройдя лишь через под
виг временного земного существования. Цер
ковь поддерживала и воспитывала эти настро
ения, увязывала их с основами вероучения. 
Классовый строй феодального общества цер
ковь объявила свыше установленным разум
ным порядком. Являясь в лице папы, намест
ника ап. Петра, «хранительницей ключей от 
царства божия», церковь внушала эксплоати- 
руемым массам мысль, что без нее и вне ее не 
может быть спасения.

Католическая церковь играла огромную 
роль в формировании общественного сознания 
феодальной эпохи. По словам Энгельса, «цер
ковная догма являлась исходным пунктом и 
основой всякого мышления. Юриспруденция, 
наука о природе, философия—всякое знание 
оценивалось сообразно тому, согласуется ли его 
содержание с учениями церкви или нет, и по
этому «миросозерцание средних веков» Энгельс 
назвал «по преимуществу теологическим» (там 
же, стр. 634).

Наивысшего могущества папство и католи
ческая церковь достигают в эпоху крестовых 
походов 11—13 вв. В это время выдвинулись 
такие яркие представители папской власти, 
как Григорий VII (1073—85), Александр III 
(1159—81) и Иннокентий III (1198—1216). 
Григорий VII в целях укрепления папского 
авторитета добился строгой централизации 
управления церкви. В борьбе за инвеституру 
(см.) он стремился изъять местное духовенство 
от подчинения светской власти. При нем был 
введен новый порядок избрания пап, устра
нивший от вмешательства в это дело светскую 
власть. На Римском соборе 1059 установле
на была коллегия кардиналов. Желая закре
пить за церковью ее земельные богатства, 
Григорий строго проводил в жизнь правило 
о безбрачии духовенства (целибат, см.). Вре
мя Иннокентия III было кульминационной точ
кой могущества папства. Этот папа был власт
ным руководителем европейской политики. 
Он направлял войны, вершил судьбы династий 
и держал у себя в подчинении многих госу
дарей, признавших себя вассалами папского 
престола. В своих посланиях Иннокентий III 
всегда подчеркивал приоритет духовной вла
сти перед светской, сравнивая первую с солн
цем, а вторую—с луной, получающей свой блеск 
от солнца. Для подавления непокорных папа 
применял целую систему церковных наказа
ний— отлучение, проклятие, интердикты на 
целые страны и даже крестовые походы против 
врагов церкви. По приказу папы подвергались 
разгрому даже целые страны (Альбигойские 
войны). Особенно беспощаден был Иннокен
тий в борьбе с ересями. Для борьбы с ерети
ками была организована (13 век) инквизиция 
(см.), наводившая ужас на население. Возвы
шению папства сильно способствовали ни
щенствующие ордена францисканцев (минори
тов) и доминиканцев (см. Нищенствующие ор
дена) . Францисканцы вращались среди бедней
шего населения города и деревни и служили 
проводниками влияния церкви на массы тем-
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«ого и забитого эксплоатируемого населения. 
Доминиканцы поставляли из своей среды кадры 
ученых и профессоров, боровшихся за укрепле
ние папской власти. В их руках была также ин
квизиция как орудие борьбы с врагами церкви.

В эпоху своего расцвета католичество было 
обширной космополитической монархией, го
сударством «не от мира сего», включившимся в 
пестрые политические образования феодаль
ной эпохи. Создание всемирного универсаль
ного теократического государства—царства бо
жия на земле—было конечным идеалом като
личества, считавшего себя вселенской рели
гией. Идеалы теократии, ярко выраженные в 
писаниях Григория Богослова и особенно Ав
густина (De ciyitate Dei), стали программой 
деятельности пап 11—13 вв. Последние, рас
полагая для этого весьма реальными данными, 
открыто заявили о своих претензиях и не раз 
вступали в борьбу со светской властью. Поли
тическое раздробление Европы и упадок ко
ролевской власти способствовали тому, что 
церковь стала заявлять притязания на руко
водство светскими делами.

Папы вмешивались в споры королей и сенье- 
ров и утверждали, что короли—лишь орудие 
«божественного промысла, и церковь должна 
руководить ими и направлять их деятельность. 
В половине 9 в. появился сборник церковных 
постановлений старых и новых, большей ча
стью вымышленных. Этот сборник приписан 
был епископу Исидору, жившему в 7 в. Иси
доровы или точнее лжеисидоровы декреталии, 
где заключались вымышленные доказательства 
папского приоритета, охотно были использо
ваны папами и особенно папой Николаем I 
(9 в.). Последний, игнорируя вселенские со
боры, властно смещал епископов и поучал пред
ставителей светской власти. С 11 века притяза
ния папства на всесветное господство становят
ся особенно сильными. Папа Григорий VII 
требовал от королей послушания и принесе
ния вассальной присяги. Между ним и герман
ским императором Генрихом IV разгорелась 
кровавая борьба из-за вопроса об инвеституре 
(назначении епископов), и Григорий VII за
ставил короля склониться перед своей вла
стью. Перед авторитетом папства должен был 
склониться и англ, король Генрих II. Стремясь 
ограничить самостоятельность церкви в Анг
лии, он на съезде курии в Кларендоне (1164) 
издал соответствующие постановления. Это 
привело к столкновению с примасом (первым 
епископом) Англии Бекетом, защищавшим ин
тересы папства. Бекет был убит придворны
ми, но это повредило королю. Он принужден 
был, боясь за свою власть, покаяться и отме
нить постановления.

С развитием товарно-денежных отношений 
материальной основой могущества церкви на
ряду с земельными владениями стали также 
громадные денежные богатства. Доходы пап
ской казны, особенно с 12—13 вв., были круп
нее доходов любого государства. В курию по
ступали обильные денежные взносы: за апел
ляцию, за поступление кандидатов на духов
ные должности, аннаты—годичные взносы цер
ковников; затем помимо общей десятины папы 
получали еще «крестовые деньги» (якобы на 
крестовые походы) и «денарии св. Петра». 
Большие доходы давала также Папская об
ласть. В это время папство обнаружило боль
шую изобретательность в изыскании новых 
источников доходов. Немалую пользу извле

кал папский престол от торговли реликвиями 
(вроде частиц святых мощей, кусочков гроба 
господня) и т. д. и отпущениями грехов (ин
дульгенции, см.). Торговля индульгенциями 
была организована на строго коммерческих 
началах. Преемники св. Петра в 13 и 14 вв. 
были самыми богатыми людьми в Европе. 
Рост церковных богатств способствовал еще 
большему моральному упадку папского двора 
и духовенства. Духовное звание принимали не 
по убеждению, а ради доходов. Многие папы 
отличались неверием.

В обвинительном акте против Бонифация VIII 
говорилось; «Бонифаций не верил в бессмертие 
и нетленность души, не верил в действитель
ность пресуществления в евхаристии, не со
блюдал установленных церковью постов, даже 
великого». Накопление богатств изменило и 
самый быт духовенства. Жизнь папского двора 
представляла собою сплошной праздник, пап
ский двор был очагом разврата и преступлений. 
По словам Петрарки, «грабеж, насилие, пре
любодеяние—таковы обычные занятия пап».

Развитие товарно-денежных отношений в фео
дальной Европе повлекло за собой уже с 14 в. 
постепенное ослабление папского могущества. 
Устои феодального религиозного мировоззре
ния начали расшатываться в связи с успеха
ми развития научных знаний новой эпохи. 
Возвышение торговой буржуазии стало угро
зой феодальному строю и могуществу церкви. 
Вместе с тем, усиливая эксплоатацию веру
ющих, церковь вызывала раздражение не толь
ко со стороны эксплоатируемого населения, 
но даже у феодалов, терявших доходы. Про
цесс политической централизации и усиление 
королевской власти (сословной монархии) в 
14—15 вв. способствовали возвышению свет
ской власти и сделали ее независимой от церк
ви. Больше того, само папство с 14 в. попадает 
в зависимость от королей и становится послуш
ным орудием их политики. Борьба папы Бони
фация VIII с франц, королем кончилась по
ражением первого. Папа по приказу короля 
был арестован и заключен в темницу. На его 
место по настоянию Филиппа II был избран 
(1305) под именем Климента V епископ Бор
досский, во всем послушный королю. Кли
мент V поселился в Авиньоне, служившем в 
течение 70 лет папской резиденцией.

С этого времени начался период упадка церк
ви, период т. н. «Вавилонского пленения пап». 
Находясь под контролем франц, королей, папы 
потеряли свое влияние в других странах. 
Английский король Эдуард III отменил суще
ствовавшую со времен Иоанна Безземельного 
вассальную зависимость Англии от пап. В Гер
мании Людовик Баварский на сейме князей про
вел решение, устранявшее пап от участия в 
выборах императора. В 1376 папа Григорий 
IX вернулся в Рим, но после его смерти церковь 
вступила в полосу еще более тяжелого кризиса, 
начался т. н. «папский раскол». В результате 
неурядиц и раздоров среди духовенства у «вла
сти оказались сразу двое пап. Один из них 
(Урбан VI) был в Риме, другой (Климент VII) 
в Авиньоне. Сорок лет продолжалось такое по
ложение. На смену умершим папам выбирали 
новых. В 1409 на соборе в Пизе сделана бы
ла попытка ликвидировать раскол путем от
странения двух пап и избрания третьего. Дело 
кончилось тем, что стало трое пап. Только 
в 1414 на Констанцском соборе было восста
новлено единство церкви. Трое пап были низ-
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ложены, и избран папой Мартин V. Результа
том всего этого было усиление церковных со
боров за счет папской власти. Папы стали на
долго под контроль церковных соборов. Но 
самым тяжелым ударом для папства и католи
ческой церкви была реформация 16 в. В ряде 
стран (Англия, Скандинавия, Голландия, часть 
Германии) после реформационного движения в 
этих странах папская власть была уничтожена 
совершенно.

Отнятие церковных и монастырских земель 
нанесло удар материальной основе могущест
ва церкви и способствовало дальнейшему ее 
упадку. Ослабленное в своих феодальных ос
новах (крупное землевладение), католичество 
приспособлялось к новой экономической об
становке. Церковь становится прежде всего 
ростовщиком, банкиром и ищет себе опору не 
столько в крупном землевладении, сколько в 
росте денежных богатств. Опорой католичества 
в его широкой промышленной, торговой и ро
стовщической деятельности стал вновь сфор
мировавшийся монашеский орден иезуитов 
(см.). Основанный в 1540 Игнатием Лойолой, 
этот орден получил от папы Григория XIII 
исключительное право на торговлю с «обеими 
Индиями». Фактории и владения ордена были 
разбросаны почти по всему свету. Иезуиты за
няли первое после Голландии место в мировой 
торговле. Они сумели проникнуть даже в Япо
нию и Китай. Орден был чужд прежних идеа
лов аскетизма и свободен от стеснительных 
правил старого монашества. Эта воинствующая 
католическая организация была организована 
по военному образцу и в основу добродетелей 
ставила абсолютное послушание старшим по 
чину в ордене. Иезуиты проникали всюду—в 
народные массы, во дворцы, в школу—и всю
ду вели борьбу за сохранение духовной геге
монии католической церкви.

Методами их борьбы с врагами церкви были 
клевета, обман, убийство противников. Они 
всюду следовали своему правилу: «цель оправ
дывает средства». Руководство идейной жизнью 
в эпоху разложения феодализма заметно ус
кользало из рук церкви. Потерпев поражение 
от реформации, католичество было окончатель
но вытеснено из ряда экономически передо
вых стран. Это заставило его стать на путь 
активной борьбы за восстановление утерянного 
господства.

Со второй половины 16 века начинается в За-г 
падной Европе «католическая реакция». Папы 
усовершенствовали методы и средства борь
бы со сторонниками реформации, «вольно
думцами» и «еретиками». В католических стра
нах была введена строжайшая духовная цен
зура. Был опубликован индекс (список) запре
щенных книг, к-рые подлежали сожжению. За 
сокрытие «еретической литературы» виновным 
грозила смертная казнь. При папе Пии V 
был установлен надзор и за самими верующи
ми. Тюрьма была угрозой нерадивым в испол
нении обрядов и посещении церкви. Врачи не 
смели лечить больных, не представивших удо
стоверения в исповеди. Инквизиция была ре
формирована и централизована. При поддерж
ке ордена иезуитов она стала на путь массового 
террора.

В Испании например в это время жертвы 
инквизиции насчитывались тысячами. Сожже
нию еретиков здесь придавали характер празд
нества. На ауто да фе (дело веры) собирались 
толпы праздных зрителей, причем аристократ 

тии отводились почетные места. С неистовством 
церковь принялась за массовые преследования 
еретиков и подозреваемых в ведьмовстве. Экс- 
плоатируя невежество и предрассудки, воспи
танные многовековым угнетением, церковь от
правила на костер сотни тысяч невинных лю
дей, обвинив их в связи с нечистой силой. 
Большинство их под ужасными пытками само 
«добровольно» сознавалось, чтобы спастись от 
нестерпимых мук.

Многие представители новой науки подни
мали голос протеста против неистовства изуве
ров. Они предавали осмеянию духовенство и 
клеймили позором преступления католичества. 
За это церковь жестоко им мстила. Церковь 
стала на путь террора по отношению к видней
шим представителям научной мысли. Большин
ство ученых было привлечено к ответственно
сти за «ересь», и многие из них поплатились 
жизнью (см. Бруно Джордано, Ванини),,

Разложение феодализма в связи с ростом 
буржуазии стало угрозой существованию фео
дальной католической церкви.Гуманизм, ерети
ческие движения, наконец реформации в глав
нейших странах Западной Европы—все это 
сильно ослабило мощь католичества. Однако ка
толическая церковь избежала полного круше
ния. Причины, которые обеспечили дальней
шее ее существование, сводились в основном к 
следующему: прежде всего само католичество 
под напором враждебного ему движения при
нуждено было стать на путь нек-рых реформ. 
Необходимость компромисса заставила цер
ковь пожертвовать тем, что слишком явно шло 
в разрез с новым миропониманием. Но кроме 
того у церкви появился могущественный за
щитник в лице абсолютной монархии. Госуда
ри католических стран, сделав церковь сле
пым орудием своей политики, были весьма за
интересованы в ее существовании. Когда в ре
зультате буржуазных революций буржуазия 
завоевала себе власть и классовое господство, 
ее основной целью стало сохранение нового 
общественного строя. Новый класс эксплоата- 
торов становился консервативным и реакцион
ным. В лице церкви он уже не видел врага, 
тем более, что последняя сама приспособилась 
к новым экономическим условиям. Отсюда с 
эпохи промышленного капитализма началось 
сближение буржуазии с католической цер
ковью там, где она еще уцелела после реформа
ции. Католичество стало теперь верой и правдой 
служить классу капиталистов так же, как оно 
служило раньше феодалам-крепостникам.

Русская православная церковь. X. на Руси 
стало официальной религией с конца 10 века. 
Распространение X. было связано с переходом 
от родового строя к феодальному, к-рый пере
живала тогда Киевская Русь. Старая родовая 
религия, не знавшая еще деления общества на 
классы, не соответствовала уже новым отноше
ниям. Византийское православие, перенесшее 
феодальные порядки на небо, подходило бо
лее к идеологии русских феодалов, князей и 
их дружинников. Вот почему оно все больше 
распространялось вместе с греческими това
рами и греческой модой. Уже в первой полови
не 10 в. среди княжеской дружины было много 
христиан греческой веры. В договоре князя 
Игоря с греками 944 отдельно оговариваются 
формы клятвы для христианской и нехристиан
ской части дружины; жена Игоря Ольга ста
новится христианкой. К концу 10 в. X. делает 
еще бблыпие успехи. В 987 принял крещение

б. с. э. т. LX. 6
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великий князь Владимир б сыновьями, а за
тем по его приказу были окрещены и киевляне. 
Распространение X. за пределами Киева стало 
однако встречать препятствия: население ме
стами упорно сопротивлялось введению новой 
веры. В летописях сохранилась старинная нов
городская поговорка: «Путята крестил мечой, 
а Добрыня—огнем». Под знаменем старой «язы
ческой» веры низшйе классы выступали про
тив класса феодалов, вводивших новые фор
мы эксплоатации под знаменем X.: князь с дру
жиной и «старой чадью» и епископ с духовен
ством стояли здесь рядом против народной 
массы, возглавляемой обычно волхвами.

Чем отдаленнее была область, тем в ней упор
нее держалось язычество: в деревенской об
ласти вятичей (верхнее и среднее течение Оки) 
до конца 12 в. X. почти не имело успеха; мо
нах-проповедник 12 в. Кукша здесь был убит 
населением. Еще медленнее и малоуспешнее 
распространялось X. в областях со смешанным 
славяно-финским населением. В Ростовской об
ласти, в самом Ростове в 12 веке наблюдается 
даже нечто вроде возврата к дохристианской 
религии: поднялся бунт против третьего ро
стовского епископа Леонтия. И если в городах 
слияние язычества с X. уже налаживалось— 
языческие обряды объединялись с христиан
скими (колядаг—рождество, купала—Иванов 
день, тризна—поминовение умерших с кутьей 
и блинами),—то в селах язычество и при офи
циальном принятии X. еще сохранилось: на 
крестьянских могилах почти всего феодального 
периода (И—13 вв.) встречаются идольх или 
своеобразные амулеты (напр. медвежьи кости).

Христианская проповедь оказалась бессиль
ной искоренить дохристианскую религию. Цер
ковные писатели 11—12 вв. постоянно сетуют, 
что их паства все еще справляет дохристиан
ские праздники, старинные свадебные и поми
нальные обряды, приносит жертвы дохристиан
ским богам. «Люди все еще жрут бесом и боло
там и кладезям», читаем в тогдашних «словах». 
Историки X. в России обычно называют та
кую своеобразную амальгаму христианских 
й туземных дохристианских религиозных пред
ставлений и обрядов'«двоеверием». По выраже- 
нию проф. Е. Голубинского, оно представляет 
собой «открытое христианство в соединении с 
тайным язычеством». Эта общая характеристи
ка двоеверия для 11—12 веков недостаточно 
точна. Источники заставляют даже историков- 
церковников признавать, что двоевер киев
ского периода «молится в храме и под овином, 
причащается и ест идольские жертвы, обра
щается то к священнику, то к волхву, постоян
но готов снова отпасть в язычество».

Новая православная религия, как и в Визан
тии, с самого своего утверждения в Киевской 
Руси опиралась на церковную организацию, 
являвшуюся сколком с византийской и соста
влявшую часть последней; представители этой 
организации (духовенство) были все греки. 
(Гипотеза Приселкова о происхождении цер
ковной иерархии из болгарской Охриды не 
подтверждается фактами.) Во главе новой 
церкви стоял митрополит, подчиненный кон
стантинопольскому патриарху.

Митрополита избирали обычно из греков 
(русскими по происхождению были только два 
митрополита — Иларион XI, Климент XII) и 
посвящали в Византии. В избрании митропо
лита первоначально не участвовали ни рус
ское духовенство ни великий князь. Только с 

12 века влияние великого князя на постав
ление митрополита усиливается, и митрополи
том (хотя и из Константинополя) назначаются 
обычно русские кандидаты. Митрополит сна
чала поселился в Переяславле (ближайший к 
южной границе населенный пункт), а затем 
переехал в Киев, где был «стол» великого кня
зя. По областям (в Новгороде, Ростове, Бел
городе, Чернигове и Владимире-на-Волыни, а 
после и Турове и Полоцке), где сидели намест
ники великих князей, были поставлены епи
скопы, назначавшие по приходам представите
лей низшего духовенства (священников, ред
ких в старину дьяконов, дьячков). Епископов 
ставили не только из греков, но и из русских, 
преимущественно монахов и лиц господство
вавшего класса. С развитием феодального строя 
местные феодалы получили большое влияние 
на назначение епископов и даже смещали не
угодных. Митрополиту и епископам подчиня
лись помимо приходов и монастыри. Имеется 
летописное известие о постройке монастырей 
при Владимире. При Ярославе в Киеве были 
построены два монастыря—мужской и жен
ский. Около 1071 возник Киево-Печерский мо
настырь. За ним последовали другие в различ
ных епархиях киевской митрополии. Все они 
строились боярами и князьями, строились 
вблизи городов, где только и были пока при
верженцы новой веры. Организованная та
ким образом русская церковь с самого начала 
становится как бы государством в государстве. 
На содержание духовенства отпускаются боль
шие средства—«десятина» от всех государствен
ных сборов; епископам, соборным храмам и 
особенно монастырям жалуются «земли и села»; 
наконец церкви предоставляется право суда 
как над жившим на церковных землях населе
нием (по всяким делам), так и над остальным 
населением (по некоторым делам, относящимся 
к вере). Все эти права и пожалования оформ
ляются в княжеских уставах, из к-рых древ
нейший достоверный—уставная грамота Смо
ленского князя Ростислава 1150. Тесная связь 
между русской церковью и господствующим 
феодальным классом несомненна. Государствен
ная власть пользуется всякой поддержкой 
церкви: митрополиты, епископы и игумены ста
новятся ближайшими советниками и помощни
ками князей; князья возвеличиваются духовен
ством в проповедях и посланиях, в фресковой 
живописи, даже в иконографии; их деятель
ность прославляется в монашеских летописях 
и сказаниях; уже сыновья Владимира (князья 
Борис и Глеб) провозглашаются (при Яросла
ве) первыми русскими святыми. Феодальной 
особенностью русской церкви того времени яв
ляется развитие местных культов святых. Каж
дое княжество имело своих местных святых, 
свои центральные места паломничества и куль
та. В такой роли являются прежде всего ико
ны, особенно богородицы, культ к-рой вообще 
выступает на первое место в феодальный пе
риод в церквах как Запада, так и Востока. Ряд 
областей выдвигает своих местных богородиц: 
Смоленская, Владимирская, Устюжская и т. д. 
Московское княжество считалось состоявшим 
под покровительством богородицы, и погранич
ная река Угра называлась поясом пресвятой 
богородицы. Новгород считался городом св. 
Софии, Владимир — Александра Невского, 
Псков—Троицы, Устюг—Прокопия ит. д. Вой
ны между княжествами считались и войнами 
между их святыми, иконы брались в плен.
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При взятии в 1398 Устюга новгородцами мест
ная икона Одигитрии была даже связана, как 
заправская полонянка. «Един Ляпун,—повест
вует об этом летопись,—вскочив на сад и связа 
икону убрусом, и глагола тако: никой поло
няник не связан на чужую землю нейдет». 
Были на Руси (особенно в 13 в.) и попытки к 
установлению теократии, поддерживаемые ме
жду прочим монгольскими ханами—завоевате
лями Руси, пытавшимися укрепить свою власть 
над Русью при помощи союза с церковью. 
Так напр., в конце 13 в. владимирский митро
полит стал фактически, согласно исследованию 
Голубинского, вместе с тем князем Киева, 
новгородский князь и вече делили свою власть 
с архиепископом (владыкой), у которого были 
свои бояре и даже свое войско—«владычный 
полк». В феодальную эпоху церковь обросла 
рядом крупных земельных владений. Церковь 
добивалась их всеми возможными средствами 
(пожалование князей и монгольских ханрв, 
дарственные завещания бояр и др. представи
телей господствующего класса, прямой за
хват земель). В последнем отношении пионе
рами церковных приобретений были обычно 
отшельники—основатели новых монастырей. 
«Отшельниками» они были очень условными. 
Они забирались в такие места, где были бога
тые угодья (рыбные и др.), напр. Белоозеро, 
Соловецкие острова, или торговые пути—Сер
гиевская пустынь (позднее Троице-Сергиева 
лавра) на пути, соединявшем Москву с Двин
ским краем, откуда шла в Москву дань пушни
ной, и т. д. Уже в 15 веке монастыри захва
тили наиболее удобные земли, угодья, террито
рии, богатые пушниной, заселенные крестья
нами. Все лучшие промыслы были в руках мо
настырей.

Рядовое духовенство в древней, да отчасти и 
Московской Руси своих приходов по общему 
правилу не имело. Церкви принадлежали ар
хиереям, монастырям, князьям, городскому 
купечеству, боярам, помещикам на частном 
праве (домашние церкви). Они дарились, да
вались в приданое, завещались. Рядовое ду
ховенство либо группировалось вокруг ар
хиереев и монастырей либо вело странству
ющий образ жизни—«волочащиеся попы»— 
тип, доживший до 18 в. С усилением помещи-г 
чьего землевладения и попы стали оседать в по
мещичьих имениях, являясь правой рукой раз
вивающегося помещика-крепостника в деле 
укрепления его влияния и власти над закаба
лявшимся земледельческим населением.

Церковь была широко использована москов
скими князьями в целях укрепления и центра
лизации их власти. Еще в 14 в. русские митро
политы (первым был митрополит Петр) пере
ходят к московскому князю, как к сильней
шему из всех, и поселяются в Москве. С этого 
времени они всячески поддерживают и освя
щают захватническую политику московских 
князей, не брезгуя тут ни духовными средства
ми воздействия на население (включительно до 
интердиктов, к-рые знала фактически и древ
няя русская церковь) ни мерами чисто свет
скими. В этой усердной службе московским 
князьям церковники не останавливаются даже 
перед прямым вероломством. Митрополит Алек
сей (14 в.) напр. заманил в Москву ложными 
клятвами тверских князей, к-рых выдал затем 
их сопернику—московскому князю.

С 15 в. русская церковь, особенно после Фло
рентийской унии и падения Византии, стала 

главным поборником установления на Руси? 
царской власти. В середине 16 века (при Иване 
Грозном) царская власть окончательно уста
навливается в России, причем церковь в этом 
процессе играет виднейшую роль. Она закре
пляет самодержавие на Руси на своем т. и. 
стоглавом соборе 1551, где кодифицируется 
русское церковное законодательство и окон
чательно приспособляется к московской цент
рализации церковный культ. В частности осу
ждаются культы тех местных святых, к-рые 
в прошлые века были выдвинуты феодальным 
сепаратизмом отдельных княжеств. Царская 
власть освящается и даже обожествляется. Цари 
«воистину по бозе»—учит церковная публицис
тика и соборы 16 в. В 1589 создается русский 
патриархат, после нек-рых колебаний признан
ный и на Востоке. Увеличивая значение глав
ного русского церковного иерарха, своего 
слуги, московские цари поднимали тем самым 
и престиж своей власти, особенно важный им 
для их восточной политики.

В лице патриарха помещичья крепостниче
ская Московская Русь получила крупное под
спорье царской власти, что не замедлило ска
заться, когда через полтора десятка лет это 
крепостническое государство испытало свое 
первое крупное потрясение—восстание закре
пощенных низов во время т. н. «Смуты» 1605— 
1613. Был момент, когда патриарх (см. Гермоген) 
явился тем центром, вокруг к-рого объедини
лись помещики и купечество в борьбе с вос
ставшим крестьянством. В царствование пер
вых Романовых в руках церкви сосредоточи
ваются новые колоссальные богатства. Пат
риарх становится как бы вторым царем. У него 
свои города, бояре, свои служимые люди, своя 
администрация. Патриаршие склады хранили 
большие запасы оружия. Патриарх — самый 
богатый помещик-крепостник на Руси. Все 
это не могло не содействовать возрождению 
некоторых теократических тенденций й рус
ской церкви. На этой почве возникло ее сопер
ничество с усилившейся помещичье-бюрокра- 
тической государственностью, стремившейся, 
наоборот, окончательно обратить ее в свое 
ведомство.

Уже Иван III пытался наложить свою руку 
на московского митрополита Геронтия, а Иван 
Грозный начал открыто распоряжаться кафед
рой митрополита. Начинаются попытки огра
ничить церковное землевладение. В 1649 был 
учрежден монастырский приказ для урегули
рования отношений между церковью и миря
нами. Последняя попытка отстоять первенст
вующую роль церкви принадлежала патриар
ху Никону (17 в.) и кончилась крахом. Пред
принятая им реформа, которая свелась к испра
влению старых богослужебных книг, привела 
к возникновению раскола или старообрядче
ства. Разумеется, это повод был чисто внешний. 
Движение раскольников, принявшее весьма 
широкий характер, возникло на почве оппо
зиции городского мещанства и зажиточного 
крестьянства, разоряемых в результате раз
вития дворянского государства. Протест вы
ражался преимущественно в пассивных формах 
(самосожжение, самооскопление, аскетизм). 
Тем не менее самодержавие обрушивалось на 
него с жестокими репрессиями. Начался ро
зыск и расправа с «еретиками». Многие из гла
варей движения поплатились жизнью. Про
топоп Аввакум был сожжен в срубе. В даль
нейшем старообрядчество сомкнулось с купе-

6*
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ческим и промышленным капитализмом, создав 
свою особую церковь, существовавшую наряду 
с официальной.

Петр I завершил политику своих предшест
венников, отменив патриаршество, к-рое было 
заменено синодальным управлением в 1721, и 
учредил должность обер-прокурора Синода, ко
торый в указе 1722 был назван «оком государя 
и стряпчим по делам государевым». Церковь 
окончательно превратилась в часть самодер
жавного чиновничьего аппарата. В присяге, 
утвержденной сенатским указом 1722, клир 
обязывался быть «верным, добрым и послуш
ным рабом и подданным» императора и доно
сить об открытых на исповеди «воровстве, из
мене или бунте на государя». В пользу казны 
с церкви взималась крупная подать, постепен
но же от Синода изымались хозяйственные «за
боты» и переходили в руки светских чиновни
ков. Хозяйничание отцов церкви в своих вот
чинах принимало такие дикие эксплоататор- 
ские формы, что вызывало частые волнения 
крестьян. В особенности прославился архи
мандрит московский Иоаким, к-рый отнимал у 
крестьян хлеб и скот, томил их в холодной и 
забивал до смерти. В интересах дворянства 
уже Петр III делает попытку секуляризации 
церковных владений, к-рая была проведена в 
1764 при Екатерине II. Доходы от секуляри
зированных земель к концу *18 в. составили 
3 млн. рублей.

Несмотря на секуляризацию церковь сохра
няла в своих руках солидную экономическую 
базу. По данным 1910, ей принадлежало 
2.300 тыс. дес. земли, из них 800 тыс. дес.—■ 
монастырям; церковь оставалась т. о. круп
ным помещиком. Сверх того ей принадлежало 
значительное число коммерческих предприя
тий, домов ит. п. Но главным образом церковь 
существовала за счет всякого рода паразити
ческих доходов, связанных с отправлением 
культа. Доходы московского митрополита со
ставляли 81 тыс. руб., новгородского архиепи
скопа—307 тыс. руб., петербургского митро
полита—259 тыс. руб. в год. Не менее 80— 
85 млн. руб. в год выкачивалось из населения, 
как плата за требы, сборы и т. д. В особенности 
процветала торговля всех видов. Капиталы 
монастырей исчислялись в 1913 в 657а млн. руб. 
Смета Синода, т. е. дотация, получаемая цер
ковью от государства, составляла в 1906 
44 млн. рублей.

Защищая и оправдывая эксплоататорский 
строй, церковь особенно должна была возве
личивать и обоготворять царскую власть, бо
роться с врагами ее, «мятежниками» и «кра
мольниками». Высчитано, что за одну службу 
попам нужно было произнести 3.050 слов о ца
рях; впоследствии, по предложению митро
полита Филарета, было проведено сокращение. 
В обряде коронования цари якобы получали 
от бога «доверенность, по которой они прини
мают на себя управление», являясь «образом 
величия божия». В своих проповедях попы убе
ждали трудящихся добровольно подчиняться 
царю и его чиновникам. Среди поповских обря
дов особое значение имела исповедь, к-рая была 
формой политического сыска. Исповедь была 
обязательна, и при Петре I был издан указ 
«О штрафах с неисповедывающихся». Вслед за 
исповедью часто следовали аресты и обыски. 
На попах лежало посещение тюрем с главной 
целью—выведать у заключенных нужные жан
дармам сведения. Перед казнью поп также ис- 

поведывал осужденных: религия освящала са
мые кровавые преступления царизма. Церковь 
вела неустанную борьбу против революцион
ного движения. Степан Разин и Пугачев были 
преданы анафеме. При Павле I были устано
влены специальные награды попам, участву
ющим в подавлении крестьянских волнений. 
В день восстания декабристов митрополит Се
рафим в полном облачении вышел на площадь, 
уговаривая «мятежников», за что получил осо
бую благодарность от Николая I. 9-го января 
1905 поп Гапон повел безоружных рабочих с 
петицией к царю, но «помазанник божий» рас
стрелял эту мирную манифестацию. Синод в 
специальном воззвании напомнил рабочим о за
поведи «бога бойтесь, царя чтите», благословив 
это массовое убийство. В 1905—06 попы при* 
командировывались к карательным отрядам и 
получали награды за участие в «усмирении» 
бунтов. В период реакции поповщина проявила 
громадную активность в удушении револю
ционного движения. Попы непосредственно ру
ководили организацией черносотенных банд, 
к-рые под церковными хоругвями производили 
дикие расправы над участниками революцион
ного движения и еврейские погромы. Во время 
империалистской войны церковь благословля
ла солдат, идущих на смерть за интересы по
мещиков и капиталистов: «кровь войны, про
литая на брани, кровь мученическая» (из ре
чи московского митрополита Макария к сол
датам, отправляемым на фронт). В каждой ча
сти был поп, выполняющий обязанность духов
ного жандарма.

Самодержавие подошло к эпохе великих ре
волюций полуразложившимся трупом. Цер
ковь полностью отражала этот распад и загни
вание самодержавного строя, звеном которого 
она являлась. Уже накануне революции 1905 
было очевидно ее бессилие противостоять на
двигавшемуся революционному шквалу. Влия
ние попов быстро падало даже среди отсталой 
крестьянской массы. Церковь ни в какой мере 
не была способна перестроиться в соответствии 
с новой эпохой быстрого развития капитализ
ма. Напротив, она вела ожесточенную борьбу 
против всяких попыток новых сект (баптисты, 
евангелисты и др.) произвести ревизию средне
вековой идеологии и обрядов. Церковь с неви
данным упорством защищала остатки феодаль
ных привилегий. После 1905 был сделан ряд 
попыток ее перестройки. Они шли, с одной сто
роны, в направлении оживления теорий клери
кального господства, с другой—отражали пред
лагаемую кадетами буржуазную перестройку 
церкви. Из этих попыток в царской России ни
чего не вышло.

III. Буржуазные разновидности христианства.
Ереси средневековья. Ереси средневековья 

в основном можно рассматривать как пред
шественников буржуазной разновидности X. 
Это особенно касается бюргерской ереси, ре
лигиозных течений, возникших среди горожан, 
купечества, мастеров. По своим требованиям 
бюргерская ересь значительно напоминает про
тестантство. Но и в религиозном движении тру
довых низов, если не брать его политические 
программы, много есть сходного с позднейшей 
реформацией.

«Церковь,—говорит Энгельс,—являлась наи
высшим обобщением и санкцией существую
щего феодального строя. Ясно, что при этих 
условиях всеобщие нападки на феодализм, и
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прежде всего нападки на церковь, все револю
ционные, социальные и политические учения 
должны были представлять из себя одновремен
но и богословские ереси. Для того, чтобы воз
можно было нападать на общественные отно
шения, с них нужно было совлечь покров свя
тости» (Энгельс, Крестьянская война в Гер
мании, в кн.: Маркс и Энгель с, Соч., 
т. VIII, стр. 128). Далее Энгельс говорит о след, 
формах средневековой ереси: помимо «патри
архальной» реакции альпийских пастухов про
тив феодализма «бюргерская» ересь, требующая 
«дешевой церкви», упразднения особого сосло
вия священников, монахов, курии; «своими на
падками на папство города впервые выразили 
в общей форме то положение, что нормальной 
формой господства буржуазии является респуб
лика», затем «плебейская» и «крестьянская» 
ереси, «почти всегда соединявшиеся с восста
нием» и требовавшие восстановления ранне
христианского строя, «гражданского равенства 
и даже отчасти уже и равенства имуществ». 
Требования легендарного первохристианского 
«коммунизма», «евангельской простоты», аске
тизма были тем опиумом, теми иллюзиями, 
к-рыми обманывали себя еретики средневековья 
из угнетенных классов.

Раньше всего ереси появляются в Италии, 
к-рая в своем экономическом развитии опере
дила остальную феодальную Европу. В 11 ве
ке в Ломбардии вспыхнула ересь патаров (на
звание это производят от patalia — бродяга, 
оборванец—или же от Pattarea—беднейшего 
квартала Милана, где собирались первые пата- 
ры). Под предводительством Эрлембальда па- 
тары вели войну против живущих «во грехе», 
т. е. в браке, священников и против светских 
прав епископов; эта война продолжалась 30 
лет. Идеология еретиков была здесь именно 
той иллюзией «евангельской простоты», о ко
торой мы приводили выше мнение Энгельса. 
Движение было использовано папой Григо
рием VII при проведении его планов целиба
та, с помощью к-рых папство замышляло осу
ществить свой идеал теократии. Эрлембальд 
пал в бою, держа в руках папское знамя. Рим
ские папы уже давно вели борьбу с соперни
чавшими с ними миланскими архиепископами; 
еще в 8 в. они призвали франкских королей 
против лангобардов в Ломбардии; на сей раз 
папа воспользовался против миланского ар
хиепископа Гвидо, а также против помогав
шего ему императора восстанием патаров. Не
смотря на свою демагогическую идеологию, 
ересь в данном случае была на-руку папству.

От патаров следует отличать ересь т. н. ка
таров (или «чистых»—греческое слово; отсюда 
также немецкое Ketzer—еретик). Катары тоже 
появляются впервые в Италии (а именно в 
Милане, в разгар движения патаров), отсюда 
распространяются в Южной Франции и затем 
на Север. Все эти ереси приходятся на время 
крестовых походов, растут вместе с развитием 
торговли с Востоком и эмансипацией город
ских коммун. Ересь катаров известна также под 
именем альбигойской (от г. Альби в Юж. Фран
ции). В 1208 папа Иннокентий III органи
зовал крестовый поход против альбигойцев, по
джил движение в потоках крови и превратил 
эту богатейшую страну тогдашней Европы в 
ГРУДУ развалин. Как подчеркивает Энвельс, в 
альбигойской ереси «крестьянско-плебейскую 
ересь... едва ли еще можно отделять от бюр
герской» (Маркс и Энгельс, Соч., 

т. VIII, стр. 130). Богатые горбда Юж. Фран
ции с успехом боролись со своими епископами. 
В ереси приняли также участие и бароны и 
рыцари, к-рые здесь еще до 12 в. имели право 
выбирать епископов; папа натравил против 
богатых феодалов Юга хищнических феодалов 
Севера под предводительством Симона Мон- 
фортского, обещав им земли еретиков. По своей 
идеологии катары, близкие к патарам, тоже 
требовали «евангельской простоты», восста
вали против «обмирщения» церкви. В их учении 
имелись рлементы гностицизма и манихейства, 
отчасти также богумильской ереси, занесен
ной из Болгарии; в общем это было учение дуа
лизма (духа и тела) и аскетизма.

В Италии в половине 12 в. разгорелось 
еретическое движение под предводительством 
Арнольда Брешианского (см.). Он мечтал пре
вратить Рим в независимый от папы город, про- 
поведывал тоже «евангельскую бедноту» и при
влек этим лозунгом народные низы, возоб
новил патарию, захватил Рим, уничтожил ари
стократическое устройство римской коммуны 
в пользу народного сената. В 1155 движение 
было подавлено императором Фридрихом Бар
бароссой, и Арнольд был удушен.

Аналогично патарам было также движение 
Сегарелли (казнен в 1300), известное под име
нем секты «апостольских братьев», и его уче
ника Дольчино (казнен в 1307). Оба движе
ния тоже выступали за «евангельскую нищету», 
проповедывали экзальтированный аскетический 
коммунизм и были типичным выражением «пле
бейской» ереси и восстания того времени. Доль
чино стоял во главе 5-тысячного войска, дейст 
вовавшего против папы в Пьемонте. Восстание 
было подавлено с чрезвычайной жестокостью.

В отличие от этих движений ересь вальден- 
сов (по имени Петра Вальда, основателя секты), 
или т. н. лионских братьев, не носила боевого 
характера. Ересь эта возникла в конце 12 в. 
во Франции и распространилась по всей Евро
пе: в Германии, Богемии, Италии, Испании. 
Приверженцы ее рекрутировались из мелкого 
люда, в городах большинство их вело бродя
чий образ жизни ремесленных учеников, идео
логия их сводилась к той же «святой жизни», 
к конструируемому ими евангельскому идеалу, 
направленному против алчности церкви и ее 
эксплоатации.

Как подчеркивает Энгельс, революционная 
оппозиция против феодализма выступала так
же в форме мистики. Важную роль сыграл 
мистицизм Франциска Ассизского; у мистика 
религия становилась сокровенным делом лич
ности, не нуждалась в посредничестве церкви. 
Франциск положил начало так наз. нищен
ствующим монашеским орденам, но папство су
мело использовать их как клапан против нако
плявшегося недовольства и возмущения масс. 
Апофеоз «святой бедности» у Франциска был 
использован для отвода этого недовольства: 
бедняки должны были быть сыты этим апо
феозом. Однако временами левые ответвления 
францисканцев—фратичелли, минориты, тер- 
циарии, гумилиаты—принимали участие в на
родных движениях, так напр., монахи фратичел
ли выступали во время восстания флорентий
ских рабочих в 1378 (восстание «чомпи»—обор
ванцев) с проповедью коммунизма. В Германии 
мистика майстера Эккарта (13 в.), Сузо и 
Таулера тоже содержала в себе элемент оппо
зиции против церкви, против ее роли «посред
ника между человеком и богом». Мистический
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характер носила секта «свободного духа» (13— 
14 вв.) в Германии, Франции и др. странах; 
она отрицала необходимость «искупления», от
вергала ад и чистилище. В 14 в. к ней прим
кнули т. н. беггарды. Большую роль сыграло 
учение калабрийского монаха Иоакима дель 
Фиоре. Он предсказывал конец существующей 
церкви и наступление «закона бога духа». Это 
учение связывалось с хилиастическими ожида
ниями конца мира (в 1260 и т. д.) и бичевало 
развращенность «обмирщенной» церкви.

Поскольку ереси не ограничивались проте
стом против обмирщения церкви, а создава
ли свое собственное богословие, они восстают 
против церковной доктрины свободы воли, про
тивопоставляют ей учение о божьем предопре
делении. Уже в 9 в. осуждена была церковью 
-ересь Готтшалька, представлявшая собой, не что 
иное, как строгую доктрину Августина о пре
допределении. Богословское содержание ересей 
Уиклифа в 14 в. и Гуса в 15 в. (см. Уиклиф 
и Гус) тоже строилось на предопределении; 
кроме того обе эти ереси—в Англии и Богемии— 
обращены были против папской эксплоатации 
страны и носили в этом смысле националь
ную окраску. В своем апеллировании к божьг 
ему предопределению ереси отражали широко 
распространенную оппозиционную идеологию 
народных цизов. Народные поговорки и песни 
в Германии 15 в. ставят богу на вид, что раз он 
создал человека, он не должен допустить его в 
ад, должен руководить волей человека, как пти
чкой, реющей в воздухе; низы выступают про
тив представления о боге как неумолимом 
судье, против церковного догмата о «массе осу
жденных» (на геенну адову), высказывают на
дежду на «спасение» даже евреев и язычников. 
- Протестантизм. Маркс называет протестан
тизм буржуазной разновидностью X. Проте- 
стантизм (см.), включающий в себя ряд ре
лигиозных течений (лютеранство, кальвинизм, 
англиканская церковь и др.), возникает в 16 в. 
и представляет собою приспособление X; к 
нарождающейся новой капиталистической фор
мации. «Великим интернациональным центром 
феодальной системы,—говорит Энгельс,—была 
римско-католическая церковь... в борьбе про
тив претензий католической церкви наиболь
шее участие принимал именно этот класс—бур
жуазия... всякая борьба против феодализма 
должна была тогда принимать религиозное об
лачение, направляться в первую очередь про
тив церкви» (Энгельс, Об историческом 
материализме, часть предисл. к англ, переводу 
брошюры «Развитие социализма от утопии к 
науке», в кн.: Карл Маркс, Избр. произв., 
т. I, М., 1933, стр. 310 и 311). «Великая борь
ба европейской буржуазии против феодализ
ма,—говорит Энгельс,—дошла до высшего на
пряжения в трех крупных решительных бит
вах. Первой было то, что мы называем рефор
мацией (см.) в Германии» (там же, стр. 311). 
Второй такой битвой Энгельс называет англий
скую революцию, третьей—французскую ре
волюцию. Каутский видит в реформации иск
лючительную борьбу против папской эксплоа
тации,—это односторонняя, недостаточная уста
новка. Реформация, как подчеркивает Энгельс, 
была борьбой против феодализма в целом. По
скольку Франция и Англия уже в прежние 
столетия сумели освободиться от главной тя
жести папских поборов (в частности секуляри
зация монастырского и церковного землевла
дения произошла в Англии еще при Генрихе 

VIII), реформация разыгралась в первую оче
редь в Германии. Но она на этом не останови
лась: «там, где Лютера постигла неудача, там 
победил Кальвин. Его догма отвечала требо
ваниям самой смелой части тогдашней бур
жуазии... Если лютеранство в Германии было 
удобным орудием в руках германских мелких 
князей, то кальвинизм создал республику в 
Голландии и сильные республиканские партии 
в Англии и особенно в Шотландии. В кальви
низме нашло себе готовую теорию борьбы вто
рое крупное восстание буржуазии. Это вос
стание имело место в Англии» (Энгельс, 
там же, стр. 311 и 312).

Идеология реформации, протестантизм, была 
надстройкой над социально-экономическим ба
зисом эпохи раннего капитализма и ранних бур
жуазных революций. Идеология Лютера строи
лась на протесте против католической практи
ки «спасения (оправдания) добрыми делами». 
Лютер считал дерзостной самую мысль о по
купке у бога—сиречь у церкви—«спасения» доб
рыми делами. Этому он противопоставлял «спа
сение, верой». Оба эти момента имеются уже 
в евангелиях; Лютер становится здесь на плат
форму посланий легендарного ап. Павла; про
тивоположный тезис ап. Иакова «вера без доб
рых дел мертва» он называет «соломенным», 
отрицает за ним «богодухновенность». По суще
ству это—противоположность между внешним, 
-обрядовым благочестием и внутренней рели
гиозностью, а также между доктринами свобо
ды воли и предопределения. Лютер, как и все 
-реформаторы—Цвингли и в особенности Каль
вин,—энергично стал на позицию Августина 
и его учения о божьем предопределении, «пред- 
избрании». Как мы видели выще, это была 
также позиция ересей раннего средневековья 
и вообще идеологии народных низов. Под ре
лигиозной оболочкой «спасения верой» и «божь
его предизбрания» скрывалось реальное ядро: 
эмансипация личности. Божий избранник чув
ствовал себя ратником божьим, свободным от 
повиновения церковным и земным авторите
там. «Дефеодализация масс получила глав
ный толчок от реформации» (Маркс). Пер
воначально Лютер стоял на этой позиции и 
возвещал право свободного толкования биб
лии, примат библии наравне с разумом, «божь
им словом внутри нас»; с поворотом направо 
в результате крестьянского восстания он де
лает шаг назад и в этой области объявляет ра
зум «блудницей сатаны» и проповедует беспре
кословное повиновение властям предержащим 
как первую обязанность христианина (см. Ли
тер). Но позднейший кальвинизм проделывает 
эволюцию к полной свободе «божьего избран
ника». Под маской «слова божьего внутри нас» 
развивается впоследствии также течение—бун
тарская идеология сект реформации. Как под
черкивает Энгельс, уже у Мюнцера (см.) это 
«внутреннее откровение» фактически равносиль
но человеческому разуму. В основе всей этой 
эволюции лежала экономика, переход к капи- 
талистич. формации и буржуазному обществу.

•Во взглядах буржуазных историков на ре
формацию имеется кардинальное противоре
чие. Одна школа видит в индивидуализме в 
реформации .победу разума; по примеру «Ге
геля, эта школа ведет от Лютера всю новей
шую немецкую философию; для Гегеля в лю
теровском «верую» заключается переход все
мирного духа на высшую стадию. Жорес свя
зывает, с Лютером—через Фихте, . Шеллинга и
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Гегеля—даже научный социализм Маркса и 
Энгельса;, ряд французских историков, пра
вых и левых (Местр, Мишле и др.), видит в ре
волюции 1789 прямое продолжение реформа
ции; почти все буржуазные историки ведут от 
реформации «новое время», сиречь капиталисти
ческую эпоху, чисто идеалистически ставят 
религию во главу развития: Маколей и Ла- 
велэ объясняют влиянием реформации и про
тестантской религии тот факт, что северные 
протестантские нации Европы сделали больше 
успехов в области экономического развития, 
чем южные. Эта школа считает следствие при
чиной. Другая, столь же идеалистическая шко
ла, лагерь т. н. католических историков (Дел
лингер, Пастор, Дифенбах, Янсен), видит в 
реформации торжество не разума, а, напротив, 
крайнего спиритуализма, причем подчеркивает 
«одичание» европейского общества в результа
те реформации: крайнее усиление процессов 
ведьм, веры в дьявола, знамения, упадок уни
верситетской науки; этот упадок культуры 
они объясняют уходом ее из-под опеки папства. 
Эта школа тоже выводит капитализм из ре
формации, видит в секуляризации монастырей 
реформацией непосредственный источник раз
вития пауперизма, новейшего пролетариата 
(Кеннингем и др.).

Противоречие это разрешается только с по
мощью диалектического материализма. Маркс 
тоже подчеркивает усиление религиозности ре
формацией. «Лютер,—говорит Маркс,—победил 
рабство по обету (т.е.монашество—Ф.К.), 
потому что на его место он поставил рабство 
по убеждению. Он разбил веру в авто
ритет, потому что реставрировал авторитет 
веры. Он обратил попов в мирян, потому что 
обратил мирян в попов. Он освободил челове
ка от внешней религиозности, потому что сде
лал религиозность внутренним миром челове
ка. Он эмансипировал плоть от оков, потому 
что надел оковы на сердце» [Маркс, К кри
тике гегелевской философии права (Введение), 
в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. I, 
стр. 407]. Это усиление внутренней религи
озности объясняется экономикой эпохи, инди
видуализмом и распыленностью буржуазного 
общества. Первоначальное капиталистическое 
накопление, пролетаризация городских ремес
ленников, насильственное обезземеливание кре
стьян должны были с особенной яркостью вы
явить роль религии как «страха человечества 
перед самим собою» (Энгельс, Положение 
Англии, в кн.: Маркс и Энгельс, 
Соч., т. II, стр. 369), должны были вести к уси
лению религиозного мракобесия, в том числе 
и процессов ведьм, веры в дьявола и т. д.

Анархия капиталистического способа произ
водства, слепая сила рынка получают отраже
ние в учении протестантизма. Энгельс говорит 
о кальвиновской доктрине предопределения: 
«Его (Кальвина.—Ред.) учение о предопределе
нии было религиозным выражением того фак
та, что в мире торговли и конкуренции уда
ча или банкротство зависят не от деятельно
сти или искусства отдельных лиц, а от об
стоятельств, от них не зависящих. „Определя
ет" не воля или действия каждого отдельно
го человека, а „милосердие" могущественных, 
но неведомых экономических сил» (Э н г е л ь с, 
Об историческом материализме..., в кн.: К. 
Маркс, Избранные произведения, том I, 

■стр. 311—312). Мрачный, суровый характер 
протестантизма» его мракобесие и религиозный 

фанатизм объясняются этим «страхом челове
чества перед самим собою»; но вместе с „тем 
протестантизм, в особенности в лице кальви
низма и его представителей, гугенотов и пури
тан, носит активный боевой характер,—это 
были пионеры капитализма. Уже Лютер, от
вергая монастыри как внешнюю обрядовую ре
лигиозность, отвергая бегство от мира, вместе 
с тем «превратил мирян в попов», спиритуализи- 
ровал мирскую деятельность. Он объявил вся
кую профессию призванием от бога. Отрица
ние «спасения добрыми делами» отнюдь не озна
чало у Лютера отрицания активности в миру; 
эта активность должна была лишь вытекать 
из веры. Протестантизм всячески подчеркивает 
обязанность трудиться. Секуляризируя мона
стыри, отменяя праздность монахов, сокращая 
число праздников, лютеранская реформация 
служила нарождающемуся капитализму и его 
нужде в свободных рабочих руках. В проти
воположность католической идеализации ни
щенства протестантизм, в особенности кальви
низм, объявляет праздность грехом, нищих— 
отверженцами бога. Эта религиозная идеоло
гия была санкцией кровавых гонений против 
«бродяг», сиречь деклассированных крестьян
ских и ремесленных элементов, гонений, к-рыми 
ознаменовалась эпоха первоначального нако
пления. Кальвинистские проповедники 17 в. 
объявляли богатых избранниками божьими, 
«управителями вверенного им богом имуще
ства»; активная хозяйственная деятельность 
вменялась им в религиозную обязанность^ их 
успехи на поприще хозяйственной деятель
ности служили знаком того, что на них по
чило божье предизбрание. Догма предопре
деления получила т. о. ярко классовую по
доплеку, оправдывала классовую эксплоата- 
цию. Когда она служила буржуазии для борь
бы с феодализмом, она носила оппозиционный 
характер; позднее эта же догма меняет свое 
лицо и используется буржуазией для эксплоа- 
тации пролетариата. Макс Вебер видит в про
тестантской этике и в частности в кальвиниз
ме источник «духа капитализма»; это конечно 
идеалистическая установка,религия была здесь, 
Жак и всегда, надстройкой над экономическим 
базисом (о течениях внутри протестантизма см. 
Англиканская церковь, Кальвинизм, Лютеран
ство, Гугеноты и др.).

Секты реформации. Секты реформации: пе
рекрещенцы, или анабаптисты, моравские 
братья (см.) и др., столь кроваво подавленные 
в Германии, впоследствии сыграли важную 
роль как пионеры капитализма и буржуазной 
демократии в Голландии, Англии, в пуритан
ских колониях в Америке. «Еретический ком
мунизм» этих сект был иллюзией и испарился, 
зато осталась у них вышеописанная идеоло
гия реформации, делавшая из них й усердных 
стяжателей. «Предвосхищение коммунизма фан
тазией,—говорит Энгельс о сектах реформа
ции»—стало в действительности предвосхище
нием современных буржуазных отношений» 
(«Крестьянская война в Германии», в кн.: 
Мар кс и Энгельс, Сочин., т. VIII, стр. 
131). Каутский делает грубую ошибку, при
нимая аскетический мистический коммунизм 
перекрещенцев за чистую монету и считая их 
«предшественниками новейшего социализма». 

. В лице позднейших баптистов и меннонитов 
перекрещенцы превратились уже в 17 ,веке в 

.предпринимателей-кулаков. Уже ереси раннего 
средневековья почти всегда связываются с пир-
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нерством в области х-ва, почти все эти ереси 
так или иначе связаны с ткачеством, главной 
отраслью тогдашней пром-сти. Среди катаров, 
беггардов, апостоликов, лоллардов преоблада
ли ткачи. Точно так же в эпоху Реформаций 
главный контингент анабаптистов в Швейца
рии, Цвиккау (Саксония), затем в Богемии (мо
равские братья, гутеровцы) дали ткачи. Впо
следствии меннониты создали в Пруссии су
конную промышленность,—они одевали армию 
Фридриха II. Перекрещенцы славились как ра
ботники также в ножевом, мукомольном и дру
гих производствах. В некоторых случаях они 
поднялись до крупнопромышленной организа
ции. Такую же роль пионеров капиталистиче
ской промышленности сыграли гугеноты (см.). 
Они были представителями той же кальвинист
ской идеологии, объявлявшей профессиональ
ный труд и приобретательство службой богу. 
Гугеноты были превосходными работниками; 
сложилась пословица: честен, как гугенот.

Среди французских католиков тоже возникла 
секта, идеология к-рой весьма приближалась 
кч гугенотам. Это были т. н. янсенисты (см. 
Янсенизм). Эта идеология тоже, как и в каль
винизме, строилась на вере в предопределение, 
тоже создавала новый тип людей сосредото
ченных, энергичных, независимых. Характер
но, что янсенизм, к-рый называли «католиче
ским кальвинизмом», распространялся гл. обр. 
среди тогдашней буржуазии и был вплоть до 
революции оплотом политической оппозиции, 
в особенности среди т. н. noblesse de la robe 
(служилой судейской буржуазии).

Тот же характер пионеров капиталистиче
ского производства и буржуазной демократии, 
что у гугенотов, проявляется у пуритан (см. 
Пуританизм). Под этим именем понимаются 
религиозные секты, составившие хребет рево
люционного движения в Англии 17 века, дав
шие главный контингент бойцов английской 
революции и армии Кромвеля (см. Кромвель). 
Сюда входят пресвитериане, индепенденты, се
паратисты, «люди пятой монархии», баптисты, 
квакеры и др.; впоследствии их стали обозна
чать также именем диссентеров (см.). Пурита
не рекрутировались преимущественно из сред
них слоев, главным очагом пуританизма были 
промышленные графства, в особенности Нор- 
фольк, бывший в свое время также очагом ере
си лоллардов, а в начале 19 в. ставший оча
гом чартистского движения (см. Чартизм).

Секта квакеров возникла в эпоху промыш
ленного переворота. Подобно перекрещенцам 
квакеры первоначально тоже склонны были 
к мистическому коммунизму на почве «внут
реннего откровения», а в дальнейшем превра
тились в классических стяжателей-предпри
нимателей. Квакеры были пионерами в англий
ской металлургической промышленности («ди
настия» квакеров Дерби, Рейнольдс и др.), 
они ввели цены без запроса, боролись про
тив работорговли, за народную школу и т. д., 
но они же бесчеловечным образом эксплоати- 
ровали детский труд, причем для этого тоже 
находилась религиозная санкция в святости 
труда и необходимости воспитать детей в «стра
хе божьем». Квакер Вильям Пенн и анабап
тист Роджер Вильямс основали в Америке ко
лонии, в которых впервые проведено было от
деление церкви от государства и начало веро
терпимости.

Секта методистов (см.), основанная брать
ями Веслей и Уайтфильдом в 1738, была нас

ледницей пуританизма и действовала уже в 
разгар промышленной революции. С одной 
стороны, она обращалась к предпринимате
лям, призывая их обогащаться, создан был да
же специальный термин о боге как соучастни
ке, пайщике предприятия (durne partnership); с 
другой стороны, она обращалась к рабочим, 
проповедывала им трезвость, трудолюбие, по
слушание хозяину. «Без трудолюбия мы не го
димся ни для этой жизни, ни для будущей» 
(Веслей). В Германии аналогичную методи
стам роль сыграла секта пиетистов или шпе- 
неровцев, по имени ее основателя Шпенера 
(см. Пиетизм).

Современное сектантство. Дальнейшее раз
витие X. уже на почве капитализма предста
вляет собою современное сектантство (см.), 
типичными представителями к-рого являются 
баптисты, евангелисты, адвентисты и др. Эти 
секты вербуются преимущественно из мелко
буржуазных слоев и являются религиозным 
выражением пассивного протеста и недоволь
ства, возникающего в этих слоях против раз
рушительной силы капитала. «Пессимизм,— 
писал Ленин по поводу социальных корней 
толстовства, — непротивленство, апелляция к 
„Духу" есть идеология, неизбежно появляю
щаяся в такую эпоху, когда весь старый строй 
„переворотился", и когда масса, воспитанная в 
этом старом строе, с молоком матери впитавшая 
в себя начала, привычки, традиции, верова
ния этого строя, не видит и не может видеть, 
каков „укладывающийся" новый строй... ка
кие общественные силы способны принести 
избавление от неисчислимых, особенно ост
рых бедствий, свойственных эпохам „ломки"» 
(Сочинения, том XV, стр. 102).

Характерный пример в этом отношении пред
ставляет секта адвентистов, возникшая в 30-х 
годах 19 в. в Сев. Америке. Адвентисты верят 
в близкое наступление конца мира и второго 
пришествия Христа (adventus по-лат. значит 
пришествие). Адвентизм получил широкое рас
пространение среди фермеров, к-рыё в 30-х гг. 
пережили полосу разорения. Так, беспомощ
ность перед грозными силами капитала нашла 
в сознании мелкой буржуазии фантастическое 
отражение в форме веры в близкий конец мира.

Сектантство, отвергая церковный авторитет, 
видит источник откровения в самом человеке. 
Для сектантства характерно самоуглубление, 
искание «правды» внутри себя. Здесь опять- 
таки мы видим фантастическое отражение бес
силия перед капиталистической действитель
ностью. В богостроительстве было много сход
ного с сектантскими настроениями. Ленин пи
сал, что оно «есть именно любовное са
мосозерцание тупого мещанства, хруп
кой обывательщины, мечтательного „самоопле- 
вания" филистеров и мелких буржуа, „отчаяв
шихся и уставших..."» (Письмо Ленина Горь
кому, в кн.: Ленинский сб., I, М.—Л., 1924, 
стр. 146). Социально-экономические предпо
сылки сектантства способствуют развитию в 
нем культа абстрактного человека. Обрядовая 
сторона сводится к минимуму, единоверующие 
провозглашаются братьями и сестрами во Хри
сте, христами. Считается, что всякий способен 
получить дары св. духа и т. п.

Благодаря этим чертам сектантство пред
ставляет собою «утонченную», «рафинирован
ную» форму религии по сравнению с феодаль
ными православием и католицизмом и буржуаз
ной разновидностью X.—протестантизмом. В
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качестве таковой сектантство является наибо
лее удобным и приспособленным к капитали
стической обстановке орудием религиозного 
одурманивания широких трудящихся масс. 
Вот почему оно встречало усиленную поддерж
ку со стороны крупной буржуазии, представи
тели к-рой играли видную роль в сектантском 
движении (более подробно см. Сектантство).

IV. Христианство в эпоху империализма.
При капитализме, а особенно в эпоху импе

риализма все христианские религии и церк
ви, равно как и всевозможные религиозные ор
ганизации, являются «органами буржуазной 
реакции, служащими защите эксплуатации и 
одурманиванию рабочего класса» (Ленин). 
Церкви не только выступают в защиту эксплоа- 
тации, но и сами являются непосредственными 
эксплоататорами, владея во всех капиталисти
ческих странах громадными землями, крупны
ми торгово-промышленными предприятиями и 
капиталами (как напр. «Банк св. духа», като
лические нефтяные поля в Америке, пивова
ренные заводы в Баварии, иезуитский трам
вайный трест в Мадриде, лесопильные заводы в 
Австрии и пр.). Церкви кровно заинтересова
ны в сохранении капиталистического строя. 
На почве борьбы против революционного дви
жения происходит сращивание аппарата цер
кви с бюрократическо-полицейским аппаратом 
буржуазных государств. Юридически союз й 
сотрудничество церквей с капиталистическими 
правительствами оформляется в виде конкор
датов (см.), на основании к-рых религиям и 
церквам обеспечиваются защита и содействие 
государственных властей, отпускаются дота
ции и бюджетные ассигнования, а духовенст
во и руководимые им организации ставятся 
в привилегированное положение. Так, в силу 
ватикано-польского конкордата 1925 католи
ческому духовенству обеспечены постоянное 
денежное содержание и пенсии; преподавание 
религиозных предметов в народных школах 
объявлено обязательным; кроме того весь ад
министративно-судебный аппарат государства 
поставлен на защиту церкви. По подписании 
ватикано-итальянского конкордата церковь по
лучила дотацию в 1 млрд. 190 млн. лир. Бати-* 
кано-баденский конкордат 1932 гарантирует 
церкви полное владение и распоряжение всей 
ее собственностью и разрешает «свободно осно
вывать» религиозные корпорации, институты 
и конгрегации. Конкордат, заключенный прус
ским правительством с евангелической цер
ковью, объявлял (п. 1) евангелическое веро
исповедание находящимся под охраной и за
щитой государственных законов и властей, и 
церкви предоставлялось право (п. 2) издавать 
указы, обязательные для всех граждан, офици
ально принадлежащих к евангелической цер
кви. В ватикано-германском конкордате (1933) 
духовенство в нек-рых отношениях приравни
вается к государственным служащим, а ряса— 
к форменной одежде, обеспечивается беспре
пятственное отправление культа; в государ
ственных школах допускается преподавание 
«закона божьего», церкви предоставляется пра
во открывать частные и духовные школы и ру
ководить ими; признается полная «свобода» ка- 
толич. печати; массовые организации церкви 
остаются под ее руководством; в ведение церкви 
передаются дела благотворительности.

Обеспечение такого привилегированного по
ложения церквей и защита их «прав» буржуаз

ными правительствами объясняются той соци
ально-политической ролью, к-рую религии и 
церкви играют в капиталистических государ
ствах. Церкви создали многочисленную армик> 
миссионеров и являются опорой империали
стической политики в колониях и полуколо
ниальных странах. Церкви выработали свои 
«социальные учения», имеющие целью охрану 
капиталистической эксплоатации и борьбу про
тив революц. движения. Основы церковного 
«социального учения» наиболее ясно и опреде
ленно изложены в энцикликах пап Льва XIII 
и Пия XI—«Rerum novarum» (1891) и «Quadra- 
gesimo anno» (1931). Стоя на почве частной 
собственности, обе энциклики определяют взаи
моотношения между трудом и капиталом как 
«гармоническое сотрудничество». Поэтому ра
ботодателям и рабочим рекомендуется совмест
но образовывать общие профсоюзы, имеющие 
своей задачей примирение противоречий меж
ду капиталом и трудом. Вместо стачек и заба
стовок, которые признаются недопустимыми,, 
«греховными» действиями, предписывается уч
реждение арбитражных комиссий из пред
ставителей капиталистов и верующих, добро
нравных рабочих. С целью маскировки своего' 
капиталистически-эксплоататорского назначе
ния энциклика Льва XIII содержит несколько 
демагогических выпадов против капитализма, 
(напр. признание, что наемный труд в нек-рых 
случаях принимает форму настоящего рабства). 
Энциклика резко выступает против социализ
ма и считает безусловно недопустимым пребы
вание рабочих-католиков в социалистических 
партиях. Энциклика Пия XI уже делает су
щественное различие между «социализмом» иг 
коммунизмом: выказывая к последнему ярост
ную ненависть, она считает первый (в его сов
ременной стадии соц.-фашизм) хотя и не осо
бенно похвальным, все же вполне допустимым. 
Подобные «социальные учения», исходящие* 
от утверждения о «богоустановленности» част
ной собственности и капиталистического строя, 
выдвигаются церковью в качестве руководя
щих основ ее социальной политики. Социаль
ная политика церкви является одним из наи
более ярких проявлений буржуазной реакции 
и контрреволюции. Социальная деятельность- 
церкви расширяется и углубляется в тесной 
связи с бурным развитием революц. движения. 
В эпоху империализма (особенно в послево
енный период подъема революц. движения и 
всеобщего кризиса капитализма) церковь вы
работала новые методы и приемы воздействия 
на пролетарские массы. Для религиозно-поли
тической пропаганды значительно расширена 
и улучшена клерикальная печать в виде газет, 
журналов, книг, брошюр, плакатов, листовок 
и пр. В этой печати подвергается обсуждению- 
вся сумма вопросов и проблем современной 
политической, социальной и экономической 
жизни. Кроме того церковные агитаторы и про
пагандисты все чаще пользуются такими дости
жениями техники, как кино и радио; сотни 
фильмов, изготовленных на поповских кино- 
фабриках, демонстрируются в специальных ки
но; в 1933 при Ватикане приступили к органи
зации громадного киноателье, в к-ром предпо
лагается заснять историю раннего X., жития 
святых и пр.; особенно высокой степени достиг
ла «технизация церкви» в Америке. В каждой 
капиталистической стране имеются специальный 
радиостанции, передающие богослужения, ду
ховные концерты, проповеди, беседы и пр-
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В значительной мере церковь осуществляет 
чзвое влияние на пролетариат через свои мас
совые организации, в к-рые втянуты наиболее 
’Отсталые верующие слои рабочих и трудящих
ся. Эти организации, являющиеся, согласно их 
уставам, профессиональными, культурными, 
•спортивными или производственными ассоциа
циями, преследуют в качестве основной цели 
сохранение влияния церкви на массы, и это 
влияние неизменно используется в интересах 
-капитала. Особенно церковь дорожит своими 
молодежными, женскими и детскими организа
циями. В этих организациях церковь старает
ся воспитать молодежь в религиозно-капитали
стическом духе. Через свою организованную 
молодежь, женщин и детей церковники имеют 
возможность воздействовать на рабочих. Так 
например, во Франции и Бельгии имеются ор
ганизации молодых католических рабочих «Jeu
nesse ouvriere catholique» (ЖОК, жосисты), ка
толической крестьянской молодежи «Jeunesse 
agricole catholique» (ЖАК, жасисты), католиче
ской учащейся молодежи «Jeunesse dtudiante 
catholique» (ЖЭК, жэсисты); используя тяже
лое материальное положение рабочих семей 
и особенно безработных родителей, духовен
ство забирает их детей в патронаты и в лагери 
католических бой-скаутов. О численности мас
совых организаций церкви можно судить по 
следующим статистическим данным герман
ской партии Центра (1932): германский союз ка
толических женщин насчитывал 1 млн. чле
нов, союз католических учителей 25 тыс. чл., 
союз католических учительниц 20 тыс. чл.; в 
-3.500 конгрегациях католических девушек в 
Германии имелось 400 тыс. чл.; союз католи
ческого юношества объединял 3.800, местных 
•организаций, в к-рых насчитывалось* 370 тыс. 
членов. Верховное руководство всеми церков
ными массовыми организациями принадлежит 
высшим сановникам церкви и крупным полити
ческим деятелям; в качестве непосредственных 
работников, обрабатывающих массы, высту
пают тысячи рядовых церковников.

К числу массовых организаций, находящих
ся под влиянием и руководством церкви, сле
дует отнести христианские проф. интернацио
налы (междуисповедный профессиональный ин
тернационал) и католический профессиональ
ный интернационал, особенно развившие свою 
деятельность после войны, поддерживающие 
тесные связи со 2 Интернационалом и ведущие 
ожесточенную борьбу против Профинтерна.

В связи с нарастанием сил пролетарской ре
волюции церкви обращают все большее вни
мание на свои массовые, пролетарские по со
ставу организации, отряжая на рабочий уча
сток церковного фронта все более многочислен
ные, хорошо тренированные кадры. Еще до 
войны, заметив отлив пролетарских прихожан 
от зданий культа, церковники сами пошли в 
массы, проникая в рабочие кварталы и жили
ща. Проникнув в пролетарские массы и опи
раясь на свои массовые организации, церков
ники неустанно ведут борьбу против револю
ционного движения и единого пролетарского 
фронта. Основные задачи и цели «социальной» 
деятельности церквей в массах заключаются в 
том, чтобы не давать возможности находящимся 
под влиянием церкви отсталым слоям проле
тариата примкнуть к революционному фронту, 
возглавляемому Коминтерном, ослаблять клас
совую борьбу путем проповеди «классового ми
ра» и «сотрудничества классов» и поддерживать 

иллюзии о «лучшем будущем» рабочих при ка
питалистическом строе. Обращаясь к пролетар
ским массам с проповедью «социального мира», 
церкви пытаются «пролетаризировать» хри
стианскую мифологию. Так напр., в католиче
ской печати и в речах и посланиях высшего ка
толического духовенства за последние годы 
все определеннее проглядывает тенденция пред
ставить мифического Христа в ложном свете 
«божественного пролетария». В своей рожде
ственской речи в 1932 папа римский называл 
Христа «рабочим» и «тружеником из Назаре- 
та».Выступая же перед французскими рабочими 
и инженерами электрической промышленности, 
советовал им «вызывать в своем воображе
нии св. дом в Назарете, где божественная пре
мудрость, воплотившись в человека, провела в 

. труде большую часть своей земной жизни». В 
большом количестве среди верующих рабочих 
распространяются статуэтки Христа в одежде 
рабочего с набором плотничьих инструментов 
в руках.

Особенно усилилась эта деятельность церк
вей с наступлением всеобщего кризиса капита
лизма. Желая сохранить доверие верующих 
масс, церкви (и особенно католическая) развер
нули демагогическую критику -«недостатков» 
капиталистического строя, настойчиво вби
вая в головы масс ложное представление, что 
в кризисе повинна не вся капиталистическая 
система в целом, а только отдельные капита
листы, которые пренебрегают «христианским 
назначением богатства». Поэтому церкви при
зывали к благотворительности (а папа римский 
Пий XI специальной энцикликой от 2 окт. 1931 
.объявил «крестовый поход благотворительно
сти») и усиленно пропагандировали, что от кри
зиса капиталисты страдают пожалуй больше, 
чем рабочие. Это учение церкви о кризисе осо
бенно ясно выражено в рождественских высту
плениях и посланиях папы римского, архие
пископа кентерберийского, германских и аме
риканских епископов в 1931—33. Церковная 
«благотворительность» не принесла облегчения 
верующим массам, а только дезориентирова
ла их и удержала от борьбы за революционный 
выход из кризиса; в этом и заключался соци- 

• ально^классовый смысл церковной благотво
рительности. Наравне с капиталистами цер
ковь спекулировала на кризисе: так напр., 
парижский архиепископ Вердье под видом по
мощи безработным осуществлял программу 
строительства новых церквей в пролетарских 
пригородах Парижа.

Поскольку мировая империалистическая бур
жуазия пытается найти выход из кризиса в 
новой войне, церкви принимают самое деятель
ное участие в подготовке войны. Прикрываясь 
пацифистскими фразами, церковники всех ма
стей вполне одобряют деятельность Лиги На
ций и ее комиссии по разоружению, к-рая за
нята вопросом о довооружении.

Так, после торжественной мессы, состояв
шейся в Женевском соборе 7 февр. 1932 по слу
чаю открытия «конференции по разоружению», 
выступавший с проповедью доминиканский па
тер Муннинк между прочим заявил, что «уни
чтожение всяких военных вооружений... было 
бы самой тяжелой, самой фатальной и самой 
преступной ошибкой, какую только может со
вершить политическая власть». Свое отноше
ние к пацифизму папа Пий XI недвусмыслен
но выразил в своем рождественском высту
плении (24 дек. 1931), заявив, что он «не сказал
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за последнее время ни одного слова за мир, за 
разоружение, за прекращение или перерыв в 
вооружениях... потому, что об этом говорят и 
поют ангелы на небе в день рождества».

Призывая к саботажу советских предложе
ний о разоружении, ватиканская газета «Ос- 
серваторе романо» (7 апр. 1932) выражает мне
ние всех церквей, заявляя, что разоружение 
невозможно «до тех пор, пока среди наций су
ществует коммунистическая или большевист
ская опасность». Борьба против «большевист
ской опасности», т. е. самое активное содейст
вие капиталистической реакции в ее наступле
нии на коммунизм и международное рабочее 
движение, является одной из самых существен
ных и «ответственных» функций всех современ
ных религий и церквей как «органов буржуаз
ной реакции». Особенно большие заслуги перед 
капитализмом в его борьбе против пролетар
ской революции имеет католицизм, который 
как международная централизованная органи
зация (с центром в Ватикане) наиболее крепко 
связан с международным капиталом финансо
во-экономическими и политическими узами. 
Католические «специалисты по коммунизму» 
{вроде патера Муккермана, Альгермиссена, 
Нотгеса и др.) породили целую клеветническую 
литературу о коммунизме и пролетарском ате
изме. Для борьбы с коммунизмом церковь стре
мится мобилизовать в помощь капитализму 
мелкобуржуазные слои мелких собственников 
и хозяйчиков, используя их мелкособствен
нические настроения, страхи и предрассудки; 
в то же время церковь стремится удержать на
ходящиеся под ее влиянием отсталые, верую
щие слои пролетариата от участия в револю
ционном движении путем усиленной пропаган
ды ложных представлений об «атеистической 
нетерпимости» коммунистов, о мнимом стрем
лении последних насильственными мерами ис
коренить религию и воздвигнуть гонения на 
верующих.

В тесной связи с проводимой церковниками 
травлей коммунизма и безбожия в странах ка
питала церкви ведут неустанную, системати
ческую борьбу против СССР. С первого же дня 
победы Октябрьской революции и установле
ния пролетарской диктатуры церковь всеми 
доступными ей способами (клерикальная прес
са, проповеди, воззвания и пастырские посла
ния) стала распространять самые нелепые и 
подлые измышления о Стране Советов ^Возглав
ляет эту кампанию в наст, время «Оссерваторе 
романо»—официальный орган Ватикана.

Не ограничиваясь травлей, церкви всячески 
содействовали интервенции и белогвардейской 
контрреволюции. По окончании гражданской 
войны Ватикан пытался мирно проникнуть в 
Страну Советов, снарядив в 1921 «миссию по
мощи голодающим», к-рая вскоре была высла
на из РСФСР за шпионскую деятельность. 
Когда же окончательно рухнули надежды ка
питалистического мира на перерождение сов. 
власти, Ватикан (по предписанию Детердинга 
и других представителей финансового капита
ла) организовал «крестовый поход» (1930), 
к-рый должен был служить как бы репетицией 
мобилизации «общественного мнения» для ан
тисоветской войны. Этот поход, к-рый поддер
живали не только все христианские церкви, но 
и представители нехристианских религий, кон
чился полным провалом благодаря решитель
ному отпору, данному этой «поповской интер
венции^. со стороны пролетарских масс. стран 

капитала и особенно со стороны зарубежных 
безбожников.

При современной расстановке классовых сил 
церковь находится на самом крайнем правом 
фланге буржуазной реакции. Поэтому в своей 
борьбе против революц. движения она имеет об
щие цели с фашизмом. Действительно во всех 
капиталистических странах, где фашизм стре
мился или еще стремится захватить гос. власть, 
церковь всегда сотрудничала с фашизмом и 
содействовала ему. Православная церковь в 
Болгарии благословляла кровавый режим Цан- 
кова, в Югославии она поддерживает диктатуру 
Александра, в Румынии имеет самые тесные 
связи с фашистской «железной гвардией» и дает 
идеологическое оправдание угнетению и экс- 
плоатации Бессарабии румынскими боярами. 
Во Франции католическое духовенство и на
ходящиеся под его руководством клерикально
фашистские организации (вроде «железного 
креста») настойчиво и планомерно подготов
ляют фашистский переворот; духовенство и 
активные церковники принимали деятельное 
участие в фашистском выступлении 6 февр. 
1934, сражаясь под фашистскими знаменами 
против французского пролетариата; руководи
тели христианских профсоюзов запретили проф
союзной массе принимать участие во всеобщей 
забастовке 12 февраля. В Польше католическое 
духовенство является наиболее надежной аген
турой режима Пилсудского.

После прихода фашистов к власти в Италии 
католическая церковь быстро наладила свое 
сотрудничество с правительством Муссолини, 
предав крестьянскую «Народную партию». 
Союз католицизма с итал. фашизмом наиболее 
ярко выразился в конкордате 1929, вызвав
шем к жизни карликовое Ватиканское госу
дарство. Разногласия папы с итал. фашистами 
летом 1931 по вопросу о воспитании молодежи 
и об организациях «Католического действия» 
можно рассматривать только как спор двух 
агентов капитала относительно методов воздей
ствия на массы.

Гораздо более сложная ситуация создалась 
на церковном фронте в Германии после прихода 
Гитлера к власти (31 янв. 1933). Желая под
чинить церковь своему исключительному влия
нию и использовать церковный аппарат в ин
тересах своей политики, национал-социалисти
ческое правительство приступило к «реформе» 
протестантской церкви, поставив во главе ее 
военного пастора Мюллера в качестве импер
ского епископа. Между тем германская про
тестантская церковь, насчитывающая в своих 
рядах ок. 40 млн. верующих, ревниво охраня
ла некоторые пережитки буржуазного «демо
кратизма», сохранившиеся в ней со времен Ре
формации: самоуправление религиозно-церков
ных общин, выборность духовенства, отсутствие 
централизации во всегерманском масштабе, 
участие мирян в делах церковного управления. 
Поэтому нажим фашистского правительства на 
протестантскую церкоць встретил довольно 
сильный отпор со стороны последней: образо
валась оппозиция, организационно оформив
шаяся в виде «ассоциации пасторов», в к-рую 
вступило 7.000 служителей протестантского 
культа (из их общего числа 18.000). Тогда гит
леровцы решили разложить протестантскую 
церковь изнутри, поддержав течение «герман
ских христиан», являющихся откровенной наци- 

- онал-социалистической агентурой в протеетант- 
' ской церкви. «Германские христиане» (течение,
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зародившееся во время церковных выборов 
1932) только при национал-социалистическом 
правительстве получили возможность присту
пить к осуществлению «реформы» протестантиз
ма. Эта «реформа» сводилась к применению на
ционал-социалистических «принципов» в обла
сти религиозной идеологии и подчинению церк
ви правительственной власти. Попытки «ре
формировать» учение христианской церкви на 
основе национал-социалистической расовой тео
рии привели к разрыву с X.: учение о «прево
сходстве арийской расы» оказалось несовмести
мым с учением церкви о древних евреях как 
об «избранном народе» и о Библии (особенно 
о Ветхом завете) как о «священном писании»; 
наряду с этим учение об «искуплении», «не
противлении» и сам образ Христа противоре
чили национал-социалистическим установкам. 
Поэтому наиболее крайние последовательные 
«германские христиане» перешли к восстано
влению культа Вотана, почитанию «священ
ных деревьев» и пр. Однако пасторская «оппо
зиция» встретила значительную поддержку и 
сочувствие со стороны верующих трудящихся 
масс, к-рые приветствовали ее не по религиоз
ным, а по политическим мотивам, как движение, 
направленное против национал-социалистиче
ского режима. Тогда, начиная с конца 1933, герм, 
правительство пошло на уступки, стремясь к 
соглашению с «оппозиционными» пасторами.

Конфликт национал-социалистического пра
вительства с католической церковью разгорел
ся гл. обр. по вопросам о массовых организаци
ях церкви, о клерикальной печати и о политиче
ской пропаганде духовенства. Вскоре после 
прихода Гитлера к власти Ватикан заключил с 
германским фашизмом довольно выгодный кон
кордат, в силу которого католическая церковь 
в Германии сохранила свои имущества, свои 
организации и имела все возможности усилить 
свое влияние на массы. Как международная 
организация католическая церковь могла про
водить более «независимую» политику (срав
нительно с протестантской церковью) по отно
шению к национал-социалистическому прави
тельству. Учитывая антифашистские настроения 
верующих трудящихся масс, германское като
лическое духовенство при поддержке Ватика
на сознательно пошло на конфликт, желая на
жить на нем политический капитал. Борьба 
между католицизмом и национал-социалистиче
ским правительством шла за ту пролетарскую 
молодежь, к-рая состояла в католических орга
низациях и которую хотели подчинить своему 
исключительному влиянию германские фаши
сты; кроме того католическая церковь упорно 
отстаивает «независимость» своей прессы, к-рую 
фашисты хотят подвергнуть общей унифика
ции. Этот конфликт, имеющий социально-поли
тические основания, Ватикан старается переме
стить в область религиозно-церковной идеоло
гии, чтобы выступить перед массами в ложном 
виде принципиального, идейного «противника» 
германского фашизма. Поэтому особое внима
ние католическая пресса обращает на идеоло
гические противоречия между католицизмом 
как международной религией и национал-со
циализмом, замкнутым в пределах одного на
ционального государства. Вопрос о стерилиза
ции, против к-рой папа выступил с резким осу
ждением в своей рождественской речи 1933, то
же используется для «борьбы» против национал- 
социалистического правительства, чтобы вы
торговать у него максимальные уступки в поль

зу церкви. Однако, раздувая конфликт с герман
ским фашизмом, Ватикан в то же время ведет 
с ним переговоры. Компромисс вполне возмо
жен, т. к. у католицизма и фашизма нет ника
ких принципиальных разногласий, поскольку 
и тот и другой являются агентами финансового 
капитала. Весьма показательно заявление А. 
Розенберга (26 февр. 1934), оказавшегося в 
положении религиозного идеолога германско
го фашизма, что «идея расы вовсе не является 
антихристианской».

V* Церковь в СССР.
Февральская революция не внесла никаких 

существенных изменений в положение церкви. 
Церковь быстро приспособилась к новым усло
виям и всю свою энергию направила на борьбу 
с большевиками. 13 июля Синод выпустил воз
звание, осуждающее большевиков: «Вслед за 
свободой к нам проник новый злой враг и по
селил на Руси плевелы, которые не замедлили 
дать всходы, заглушающие ростки желанной 
свободы». Еще раньше съезд церковников в 
своем обращении особо обрушивался на «вся
кие самоуправные действия» по «отнятию мо
настырских, церковных и частновладельческих 
земель и вод». 15 августа открылся церковный 
собор, в составе участников к-рого кроме мит
рополитов, архиепископов и епископов состоя
ли Родзянко, Гучков, кн. Трубецкой, граф Боб
ринский й другие. Собор послал приветствие 
ген. Корнилову. В послании 14 сентября собор 
призывал «отбросить взаимную ненависть и 
внутренние распри». Собор восстановил ин-т 
патриаршества, рассчитывая объединить вокруг 
патриарха все контрреволюционные элементы. 
Патриархом был избран Тихон—реакционер, 
быв. председатель ярославского отдела «Союза 
русского народа».

Октябрьский переворот церковь, веками 
бывшая оплотом эксплоатации, встретила с бе
шеной ненавистью. В соборном послании 19 ян
варя 1918 Тихон заявлял «безумцам», стоящим 
у власти: «анафематствуем вас»; «заклинаем и 
всех вас, верных чад православной церкви хри
стовой, не вступать с таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо общение»: «изы
мите злаго от вас самех». Октябрьская рево
люция, социалистическая по своей сущности, 
«мимоходом» разрешила и задачи буржуазно
демократической революции, в том числе осу
ществила последовательно и до конца стояв
ший в программе РСДРП лозунг об отделении 
церкви от государства. Этот лозунг компар
тия в противоположность оппортунистам всег
да рассматривала в революционном смысле. 
«Мы требуем,—писал Ленин в 1905,—полного 
отделения церкви от государства, чтобы бороть
ся с религиозным туманом чисто идейным и 
только идейным оружием, нашей прессой, на
шим словом» («Социализм и религия», Соч., 
т. VIII, стр. 421). 23 января 1918 был издан дек
рет СНК РСФСР об отделении церкви от госу
дарства. Согласно декрету, церковь лишилась 
прав на какую бы то ни было помощь государ
ства, совершенно отменялось исполнение рели
гиозных обрядов и церемоний при гос. делах, 
отменялась религиозная клятва, церковь устра
нялась от участия в актах гражданского со
стояния, школа освобождалась от всякой попов
ской опеки, церковно-приходские школы пере
давались в ведение органов народного образова
ния, церковь наконец лишалась своей экономии, 
базы. «Все имущество существующих в Рос-
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сии церковных и религиозных обществ объ
является народным достоянием»—гласила ст. 
13 декрета; согласно же 12 ст,, «никакие цер
ковные и религиозные общества не имеют 
права владеть собственностью. Прав юридиче
ского лица они не имеют». В то же время дек
рет устанавливал, что «каждый гражданин мо
жет исповедывать любую религию и не испо- 
ведывать никакой», что допускается «свобод
ное исполнение религиозных обрядов», «пос
кольку они не нарушают общественного поряд
ка и не сопровождаются посягательствами на 
права граждан советской республики». Рево
люционный смысл декрета об отделении цер
кви от государства исчерпывающе освещен 
Сталиным в его беседе с первой американской 
рабочей делегацией 9 сентября 1927: «Законо
дательство страны таково, что каждый граж
данин имеет право исповедывать любую рели
гию. Это дело совести каждого. Именно поэто
му и провели мы отделение церкви от государ
ства. Но, проведя отделение церкви от государ
ства и провозгласив свободу вероисповедания, 
мы вместе с тем сохранили за каждым гражда
нином право бороться путем убеждения, путем 
пропаганды и агитации против той или иной 
религии, против всякой религии» (Сталин, 
Вопросы-ленинизма,9 изд., стр. 286). Пролетар
ская диктатура, сокрушив государственную 
машину буржуазии, оторвав у церкви пупови
ну, которой она была связана с буржуазно-по
мещичьим государством, открыла тем самым 
путь к полному и окончательному освобождению 
масс от влияния поповщины. Советская консти
туция лишает попов избирательных прав как ту
неядцев, наживающихся на эксплоатации рели
гиозных предрассудков отсталых трудящихся.

Церковники выступили против декрета об 
отделении церкви от государства, пытаясь от
крыто противодействовать его проведению в 
жизнь (перепись церковного инвентаря для 
передачи общинам верующих) и организуя мас
совые демонстрации, распространяя клевету на 
Советскую власть, устраивая чрезвычайные мо
лебствия и посты. В послании патриарха Ти
хона от 28 февраля 1918 предписывалось духо
венству начать борьбу против декрета. Здесь 
же указывалось на организацию церковно
приходских советов, «которые должны защи
щать церковное достояние от посягательств». 
Эти поповские советы сыграли крупную роль 
в организации сил контрреволюции. Попы в 
своих проповедях вели открытую погромную 
антисоветскую пропаганду.

На территории, где временно торжествовала 
белогвардейщина, церковь вступала в тесный 
открытый союз с ней. Особую активность про
явил в Сибири у Колчака епископ Андрей 
(кн. Ухтомский), развивший бешеную контр
революционную пропаганду. У Деникина под
визался известный контрреволюционер ми
трополит Антоний Храповицкий, под предсе
дательством к-рого был создан комитет анти
большевистской пропаганды. В мае 1919 в 
Ставрополе состоялся юго-вост, церковный со
бор, приветствовавший Деникина как «спа
сителя России». Собор постановил организо
вать временное высшее церковное управление 
юго-востока России. Было восстановлено ве
домство протопресвитера военного и морского 
духовенства, к-рое руководило попами, при
командированными к частям белой армии. Поп 
Востоков развернул пропаганду под лозунгом 
крестного хода через линию фронта на Москву.

Он же организовал «Братство животворящего 
креста», задачей к-рого было создание «отря
дов воинов на борьбу с гонителями святой ве
ры». Митрополит одесский Платон создал в 
Одессе штаб по формированию «полков Иису
са». Такие полки организовывались и у Кол
чака. Церковники приняли активное участие в 
работе контрразведки, шпионя и донося на ре
волюционных рабочих.

В 1921 нашу страну постигло тяжелое бед
ствие в виде голода в Поволжьи. Белогвардей
ский карловицкий церковный собор под пред
седательством уполномоченного Тихона Анто
ния Храповицкого открыто призвал к исполь
зованию голода в целях свержения власти 
рабочих и крестьян. Опираясь на голос масс, 
советское правительство издало в начале 1922 
декрет об изъятии церковных ценностей, не упо
требляющихся непосредственно для богослу
жебных целей. В ответ на это последовало 
послание Тихона с призывом оказать сопро
тивление декрету. Церковникам удалось сор
ганизовать в различных местах несколько 
погромов, но в общем изъятие прошлр совер
шенно спокойно при активном и сознательном 
участии трудящихся. После этого активного, 
открытого контрреволюционного выступления 
Тихона массы окончательно отвернулись от 
тихоновщины, и попам пришлось в срочном по
рядке «сменять вехи»—вступпть, правда, пос
ледними, на путь «признания» Советской вла
сти. Начинается движение, «живой церкви» сре
ди либеральничающих церковников, а вскоре и 
более правые церковные группировки, вплоть 
до Тихона, выступили с заявлениями об отказе 
от дальнейшей борьбы с властью Советов.

Второй Всероссийский церковный поместный 
собор, состоявшийся в 1923, на к-ром преобла
дающее влияние принадлежало живоцерков
никам, признал Советскую власть, как един
ственную в мире, осуществившую отделение 
церкви от государства. Одновременно с этим 
собор отмежевался от белогвардейцев-церков
ников за рубежом и осудил контрреволюцион
ную деятельность Тихона, к-рого собор лишил 
духовного сана. Собор обратился в ВЦИК с 
особым воззванием, в котором имеются такие 
напр. строки: «Великий Октябрьский переворот 
проводит в жизнь великие начала равенства 
и труда, имеющиеся в христианском учении».

Такого роде, поворот в тактике церковников 
нельзя объяснить только очевидной невозмож
ностью продолжать дальше открытую контр
революционную политику. У церковной вер
хушки несомненно были известные иллюзии 
о возможности своего рода врастания церкви 
в быт нашей советской страны. Иллюзии эти 
питались нэпом, к-рый церковники вместе с 
буржуазией и кулачеством рассматривали как 
эволюцию к капитализму. Церковь получила 
новую социальную базу в лице торговца в го
роде, кулака в деревне, взявших попа на со
держание. Влияние этих классовых слоев осу
ществлялось через церковно-приходские сове
ты, густо насыщенные всякого рода обломками 
контрреволюции. В виде примера можно приве
сти город Сергиев (в настоящее время Загорск), 
где в течение веков действовала Троице-Сер- 
гиевская лавра. В этом кустарном районе 
(производство игрушек) образовалась группа 
капиталистов-скупщиков, использовавшая цер
ковь как удобное орудие своего влияния на 
эксплоатируемых ею кустарей. В составе цер
ковных советов гор. Сергиева кроме этих скуп-



187 ХРИСТИАНСТВО 188

тциков фигурировали граф Олсуфьев, князья 
Голицыны, Гагарин, Трубецкой, целая груп
па высших жандармских чинов и т. п. Легаль
ная ^религиозная организация оказалась удоб
ной формой для сплочения реакционных эле
ментов. На территории Советского Союза име
лось ок. 50 т. действующих церквей, ок. 500 
монастырей, 350 т. служителей культа, 500 т. 
членов церковно-приходских советов. Такая ор
ганизация была способна проводить серьезную 
работу в пользу классовых врагов. Антисеми
тизм, погромная агитация, антисоветские слу
хи—все это широкой волной ползло из церквей, 
отравляя сознание отсталых трудящихся.

В результате краха тихоновщины церковь 
распалась на множество соперничающих между 
собой групп; местные церковные организации 
работали большей частью независимо от цент
ра. В 1925 Тихон умер, оставив по завещанию 
местоблюстителем патриаршего «престола» Пет
ра Крутицкого. Вскоре появились однако но
вые претенденты. Наиболее крупной оказалась 
группировка епископа нижегородского Сер
гия, пытавшаяся сохранить в неприкосновен
ности староцерковный ритуал, прикрываясь 
маской лойяльности к Советской власти. К этой 
группировке примкнуло ок. 50% епископов. 
Открыто контрреволюционные элементы тихо- 
новцев («иосифляне») отмежевались от сергиев- 
цев, ведя свою работу преимущественно под
польными способами. Часть церковников сгруп
пировалась вокруг т. н. «высшего церковного 
совета» (григорьевцы), отвергая всякие нов
шества, предлагаемые живоцерковниками, выс
шим органом к-рых явился «Священный синод 
православной российской церкви» (к «живой 
церкви» примкнуло ок. 25% епископов). Идео
логия живоцерковников политически совпа
дала со «сменовеховством», выражая иллюзии 
мещанства и бурж. интеллигенции об эволюции 
Сов. строя к капитализму через нэп. На Украи
не образовалась «автокефальная церковь» (ок. 
10% епископов). Сильнейшим конкурентом цер
кви выступают многочисленные сектантские ор
ганизации, к-рые оказались более гибкими и 
приспособленными для обслуживания интере
сов капиталистич. элементов в новых условиях.

Центром поповской работы явилась деревня. 
Однако были сделаны серьезные попытки и к 
проникновению в рабочие районы.. Так, на 
фабрике «Коммунистический авацгард» б. Вла
димирской губ. церковникам удалось прове
сти сбор средств в сумме 40 тыс. рублей на 
постройку новой церкви. В состав церковно
приходских советов старались для видимости, 
протащить рабочих. Наиболее упорно поповщи
на держалась в быту, в особенности используя 
политическую отсталость трудящихся женщин. 
Для привлечения верующих применялись но
вые приемы: хоры с участием крупных певче
ских сил под управлением «дирижеров-компо
зиторов», новые обряды вроде «братания» в 
церкви и т. п.

Под прикрытием легальной оболочки велась 
враждебная социалистическому строительству 
буржуазно-кулацкая пропаганда, переходив
шая в отдельных случаях в прямую контр
революционную подпольную работу. В 1929 
на Украине была раскрыта контрреволюцион
ная организация «Союз освобождения Украи
ны», в к-рую входил член высшего церковного 
управления украинской автокефальной церк
ви, быв. меньшевик В. Чеховский, ставший 
митрополитом. Участие попов в антисоветских 

контрреволюционных выступлениях приняло 
широкие размеры в период исторического по
ворота деревни к социализму. В ожесточенной 
классовой борьбе, разгоравшейся в. деревне 
поп занял фройт на стороне кулачества/защи
щая его позиции не только словом, но и делом. 
Целый ряд кулацких антисоветских выступле
ний проходил под религиозной оболочкой. По
беды социализма в городе и в деревне дали тол
чок к громадному росту безбожия. В городах 
происходит широкое закрытие церквей, отмена 
колокольного звона. Волна эта прокатилась и 
в деревне. При этом были допущены на местах 
и перегибы, заключавшиеся в административ
ном закрытии церквей, без проведения соот
ветствующей массовой работы среди населе
ния. Партия осудила эти «левые» заскоки.

В 1929—30 поповщина всего капиталистиче
ского мира по требованию буржуазии проводит 
широкую антисоветскую кампанию под флагом 
защиты церкви от гонений, к-рым она будто бы 
подвергается в СССР. В этой кампании актив
ное участие приняли и белогвардейские попы 
за границей. Обвинение советского правитель
ства, последовательно осуществляющего поли
тику отделения церкви от государства, явля
лось в такой степени нелепым, что церковники 
СССР выступили с опровержением этой бур1 
жуазно-поповской клеветы.

Ликвидация кулачества как класса на осно
ве сплошной коллективизации вызвала оже
сточенное противодействие со стороны попов
щины, к-рая не без основания оценивала удар 
по своим хозяевам как начало конца религиоз
ных организаций, экономические корни к-рых 
тем самым подсекались. Однако активная по
мощь церковников и сектантов не помогла ку
лаку. Не помогла и широкая агитация попов 
против колхозов, к-рая заключалась в распро
странении вздорных провокационных слухов 
с использованием религиозных предрассудков 
отсталых трудящихся.,

Наступает новый этап в тактике поповщины. 
Он характеризуется внешним примирением с 
победой колхозного строя в деревне. Поп усваи
вает новые приемы классового врага, к-рый 
маскируется как друг колхоза, пролезает в 
колхоз, на социалистические предприятия и; 
прикидываясь тихим и смиренным, «почти свя
тым», по выражению Сталина, ведет борьбу про
тив социализма «тихой сапой». Церковь усваи
вает эти новые приемы классового врага. Были 
случаи, что нек-рые попы требовали от своих 
прихожан поголовного вступления в колхоз, 
угрожая в противном случае уходом из при
хода. Подобными приемами поп пытается про
длить свое существование, сохранить церковь 
в деревне при новой обстановке победы кол
хозного строя. Используя отсталые элементы 
среди колхозников, церковь пытается задер
жать процесс своего неизбежного умирания. 
Другая форма поповской маскировки состоит 
в организации подпольных церквей: для из
бранных устраиваются тайные церковные служ
бы. При раскрытии такого рода подпольных 
организаций обнаруживаются спекулянтские 
склады товаров и продуктов, а в отдельных 
случаях и контрреволюционные связи.

Деятельность сектантских организаций в 
СССР по существу ничем не отличалась от дея
тельности православной церкви. Сектантские 
организации встретили с непримиримой ненави
стью Октябрьскую революцию. Защищая бур
жуазное общество, они призывают в своих воз-
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званиях рабочих и трудящихся к «духовному 
единству» и «братскому общению» с капитали
стами. Ряд сектантских общин (напр. менно- 
ниты), к-рые заявили себя противниками но
шения оружия, организует отряды и полки на 
помощь белогвардейским генералам. В то же 
время сектанты, живущие на советской терри
тории, отказываются итти в Красную армию, 
якобы по религиозным убеждениям. Только в 
1929 меннониты признали, что военная служба 
не противоречит их религии. Кулачество и дру
гие классово враждебные элементы использо
вали сектантские организации, чтобы противо
действовать социалистическому строительству, 
культурной революции. Особенно широко раз
вернулась под прикрытием сектантских лозун
гов контрреволюционная борьба против кол
лективизации и раскулачивания. С переходом 
классового врага на методы «тихой сапы» меня
ют тактику сектантские организации, как это 
мы видели, также и в православной церкви. 
Открытые выступления сектантских проповед
ников против колхозов заменяются лицемерны
ми заявлениями их, что они тоже «за» колхозы. 
Иногда такими заявлениями сектантским «во
жакам» удавалось придушить классовую бди
тельность колхозников. Обосновавшись в кол
хозе, они вели всячески подрывную вреди
тельскую работу. В. И. Ленин подчеркивал не
однократно, что борьба с «обновленной» и 
«подчищенной религией» более трудна и требует 
большей бдительности (подробно см. Сектант
ство). С построением бесклассового социалисти
ческого общества окончательно рушится со
циально-экономическая база церкви и сектант
ских организаций, основная функция к-рых 
всегда и во все время состояла в том, чтобы 
освящать и прикрывать эксплоатацию. Но X. 
в тех или других формах будет еще существо
вать как пережиток капитализма в сознании 
людей. Как и все другие идеологические пере
житки, оно будет преодолено в процессе социа
листического перевоспитания трудящихся, од
ним из неотъемлемых элементов к-рого являет
ся борьба против религии.
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ния, М., [1918]; Красиков П. А., На церковном 
фронте (1918—1923), М., 1923; Гидулянов П., От
деление церкви от государства (Полный сборник де
кретов...), 3 издание, М сква, 1926; Стенографический 
отчет Второго Всесоюзного съезда Союза воинствующих 
безбожников, Москва, 1930 (см. доклад А. Лукачев- 
ского); Кандидов Б.И., Церковь и контрразведка, 
Москва, 1930.

Общие указания литературы по истории X. можно 
найти в кн.: Ф у н к Ф. К., История христианской церк
ви,.., М., 1911 (для справок); Realenzyklopadie fur рго- 
testantische Theologie und Kirche, В. I—XXIV, 3 Aufl., 
Lpz., 1896—1913; Handbuch der Kirchengeschichte fur 
Studierende..., hrsg. v. G. Kruger, T. 1—4, 2 Aufl., Tubin
gen, 1923—31.

Библиогр. справочники: Г л а н Я., Антирелигиозная 
литература за 12 лет (1917—29), М., 1930; его же, 
Антирелигиозная литература послеоктябрьского периода 
1929—30, М., 1930; его же, Антирелигиозная литера
тура пооктябрьского периода 1930 (июль)—1932 (но
ябрь), М., 1933; Case S h. J., A Bibliographical Guide 
to the History of Christianity, Chicago, 1931.
Статья написана бригадой в составе: бригади
ра А. Лукачевского, Евг. Беляева, М. Галактио
нова, Ф. Капелюша, Е. Муравьева, В. Николь
ского, В, Преображенского, А. Рановича, Н. Ру
мянцева и С. Урсыновича,

ХРИСТИНА (1806—78), испанская королева, 
четвертая жена короля Фердинанда VII (см.). 
После смерти Фердинанда VII была регентшей 
во время малолетства (1833—40) своей дочери 
Изабеллы. Все время ее регентства прошло в 
упорной, кровавой гражданской войне между 
ее сторонниками христиносами (см.) и привер
женцами брата Фердинанда VII Карлоса (см. 
Карлисты).

ХРИСТИНОСЫ, приверженцы испанской ко
ролевы—регентши Христины (см.), защищав
шие права на престол ее дочери Изабеллы 
(см.) в противовес карлистам (см.)—сторонни
кам Карлоса, брата короля Фердинанда VII 
(см.). X. представляли интересы либеральной 
торгово-промышленной буржуазии, опирались 
на торговые и промышленные провинции юга и 
центра, а карлисты—на земледельческий севе
ро-запад (см. Испания, Исторический очерк).

ХРИСТОВ, Кирилл (р.1875), болгарский пи
сатель, Выступив на литературное поприще в 
эпоху экономического и политического подъема 
в капиталистической Болгарии, X. в своей ли
рике отражал стремления господствующих 
классов к освобождению от старых моральных 
канонов патриархальной цеховой болгарщины 
во имя новой индивидуалистической морали 
(сб, стихотворений «Песни и въздишки», 1896, 
«Трепети», 1897, и др.). В дальнейшем X.—бард 
империалистской войны (сб. стих. «На нож», 
1913, и «Победни песни», 1916, сборник рас
сказов «Огнен път», 1917, и др.). В наст, время 
идеолог фашистской буржуазии (поэма «Геда 
на Балканите», 1930, и др.).

ХРИСТОМАНОС, Константин(1867—1911), вид
ный греческий писатель-романист и театраль-
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ный деятель. Автор ряда социальных романов, 
трактующих убожество и неприглядность жиз
ни мелкобуржуазных кругов в Афинах. Пред
ставитель умеренного радикализма (роман «Во
сковая кукла» и др.), X. вместе с тем был не 
чужд романтической идеализации феодально
го прошлого («Книга императрицы Елизаве
ты»). Народный («демотический») язык, получи
вший в произведениях X. устойчивое оформле
ние, с его помощью завоевал и театральные под
мостки. В открытой им в Афинах «Новой 
сцене» (1901) X. насаждал новый общественно
актуальный репертуар — социально-проблем
ную драму и злободневную комедию.

ХРИСТОС, см. Иисус Христос.
ХРИСТОФЕЛЕВЫ СИМВОЛЫ, см. Христофель.
ХРИСТОФЕЛЬ (Christoffel), Эльвин (1829 — 

1900), выдающийся германский математик, 
ученик и последователь Дирихле и Римана. 
Научная деятельность X. относится гл. обр. к 
теории функций и к учению о дифференциаль
ных уравнениях в частных производных. Среди 
математиков, продолжавших и развивавших 
творчество Римана, X. находился в первых ря
дах. Наиболее ценный и прочный вклад X. в со
временный анализ составляют его достижения 
в области, объединяющей гауссову теорию по
верхностей с учением о дифференциальных ин
вариантах. В частности именем Христо- 
фелевы символы обозначаются дифферен
циальные выражения, определенным образом 
составленные из коэффициентов дифференци
альной квадратичной формы. Значение Хри- 
стофелевых символов состоит в том, что 
они с наибольшей простотой выражают инва
риантные свойства геометрических и физиче
ских объектов независимо от системы отсче
та. Поэтому они систематически употребляют
ся в современной дифференциальной геомет
рии (см.) и теоретической физике.

Лит. о Христофелевых символах см.: Christof- 
Те 1 Е., G-esammelte mathematische Abhandlungen, 2 
Bande, Lpz., 1910.

ХРИСТОФОРОВ, Александр Христофорович 
(1838—1913), участник революционного движе
ния. Студент Казанского ун-та, из к-рого ис
ключен за участие в студенческих беспорядках 
и выслан в Саратов. В 1863—64 вел в Саратове 
социалистическую»пропаганду среди рабочих и 
устраивал рабочие мастерские на артельных 
началах. Был связан с московским кружком 
ишутинцев. В 1864 арестован и выслан в Архан
гельскую губ. В 1875 эмигрировал. Был гл. ре
дактором издававшегося в 1877—90 в Женеве 
буржуазно-демократического журн. «Общее де
ло» (см.), являвшегося выразителем конститу
ционных стремлений.

Лит.: Сушицкий В., Из историко-революцион
ной деятельности А. X. Христофорова в Саратове, «Ка
торга и ссылка», М., 1924, № 6.

ХРИСЭЛЕФАНТИННАЯ СКУЛ Ь ПТУ РА (греч.— 
из золота и слоновой кости), известная в ан
тичном искусстве и представлявшая собою 
изваяния, у к-рых на деревянный остов при
креплены были раскрашенные пластинки сло
новой кости (для передачи тела) и листовое раз
ных отцветов золото (для одежды и аксессуа
ров). Наивысший расцвет хрисэлефантинной 
пластики падает на 2-ю половину 5 века до 
христианской эры (статуи Зевса в Олимпии и 
Афины-Девы в Афинах работы Фидия; статуя 
Геры в Аргосе работы Поликлета). Из Греции 
хрисэлефантинная пластика заимствована была 
Римом. Ни один античный хрисэлефантинный 
памятник не сохранился.

Б. С. Э. т. LX.

Лит.: Neuburger A., Die Technik des Altertums, 
3 Aufl., Lpz., [1922].

ХРИЯ, термин античных риторик, под к-рым 
подразумевалась система правил для развития 
какой-либо темы, т. е. своего рода план всякого 
сочинения. Состав X. далеко не устойчив. (Ср. 
Fleschenberg, Rhetorische Forschungen, I). 
Ломоносов дал образец X. в своем «Кратком ру
ководстве к красноречию» (СПБ, 1748; переле
чат. в Шт. соч. Ломоносова, изд. Акад, наук, 
СПБ, 1895). Уже в 18 в. X. применяется только 
в практике школьных сочинений, приобретая 
одиозный характер трафарета. В современном 
литературоведении термин X. совершенно не 
употребителен.

ХРОМ, хим. элемент VI группы 4-го периода 
системы элементов, порядковое число 24, атом
ный вес 52,01; веса изотопов 52, 53, 50, 54; 
переменная валентность II, III, VI; в соедине
ниях с низшей валентностью X. проявляет 
себя как металл, в соединениях с высшей ва
лентностью—как не металл, входя в состав 
анионов. Свободный X. получается алюмино- 
термическим способом—сжиганием смеси по
рошков алюминия и окиси хрома

Сг2О3+2А1->2Сг+А12О3
или же восстановлением окиси его углем с 
последующим сплавлением губчатого металла. 
X.—белый кристаллический, очень твердый 
металл, уд. в. 7,2; плавится при t° ок. 1.700°, 
кипит—ок. 2.200°. X. при обыкновенных тем
пературах химически мало активен; так, он не 
окисляется даже во влажном воздухе; при вы
соких температурах реагирует с кислородом, 
галоидами, углеродом, серой, с азотом образу
ет CrN, разлагает воду при 800°. X. известен 
в активном и пассивном состояниях; в первом 
он растворяется в соляной и разбавленной сер
ной кислотах й в электродвижущем ряду на
ходится между цинком и железом. После об
работки азотной кислотой он становится пас
сивным, теряет способность непосредственно 
растворяться в указанных выше кислотах; пас
сивный X. в электродвижущем ряду стоит ок. 
платины, т. е. обладает свойствами благород
ного металла. Пассивность X. повидимому вы
зывается образованием на его поверхности тон
кой, но прочной пленки. X. может поглощать 
водород до 0,45% по весу и в особых условиях 
образует соединение СгН3.

Металлический X. благодаря своей неизме
няемости на.воздухе и твердости применяется 
для покрытия (хромирования) предметов из 
других металлов: железа, стали, меди и пр. 
(даже паровых котлов); затем X. применяется 
в качестве составной части сплавов (например 
инструментальной хромистой стали).

Соединения двухвалентного X. Глав
нейшие из них соли: хлористая соль, СгС12*4Н2О и СгС12, 
сернокислая соль, Сг8О4«7НйО, изоморфная с железным 
купоросом; они получаются растворением X. в соответ
ствующих кислотах, весьма легко окисляются в соедине
ниях трехвалентного X. Известны гидрат закиси хрома 
Сг(ОН)2, и закись СгО, образующаяся при окислении 
амальгамы X. на воздухе.

Прочными и более изученными являются соединения 
трехвалентного X. Хлорный X., СгС13,—безвод
ный, розового цвета, получается действием хлора на рас
каленную смесь окиси хлора, Сг2О3, и угля, в воде почти 
не растворим. При образовании в водной среде получают
ся три модификации: две зеленые и одна фиолетовая соль 
СгС13-6Н2О; различия между ними, по Вернеру, объяс
няются строением комплекса:
[Сг(Н2О)4С]2]С1-2Н2О [Сг(Н12О)6]С13 [Сг(Н2О)5С1]С12-Н2О 

зеленая а-соль фиолетовая Д-соль зеленая у-соль

Аналогичные сложные отношения наблюдаются и у дру
гих солей трехвалентного X., например у сернокислого, 
Cr2(SO4)318H2O, азотнокислого, Cr(NO3)3-9H2O, и т. п. В
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растворах этих солей нет катиона Сг+++, а имеется комп
лексный катион [Сг(Н2О)6]+++ или [Сг(Н2О)в_пХп]+<3 п>. 
Сернокислый X. легко образует хромовые квасцы, напр. 
KCr(SO4)2-12H4O, аналогичные алюминиевым квасцам. 
Окись X., Сг203, амфотерна; дает соли не только с кисло
тами, но и со щелочами. При замене в солях окиси хрома 
кристаллизационной воды аммиаком получаются много
численные комплексные хромпики, напр.

[Cr(NH3)6]Cls, [Cr(NH8)5H2O]Cl3 и т. д.
Соли трехвалентного X. применяются в качестве мине
ральных красок в кожевенном производстве (см. Хромо
вое дубление кожи), в качестве протравы (см.) при краше
нии тканей и т. п.

Соединения шестивалентного хрома. 
Трехокись X., или хромовый ангидрид, СгО3,—кристал
лическое вещество малинового цвета, плавится при 196°, 
при 250° разлагается на окись X. и кислород: 2СгО3-* 
->Сг2О3+ЗО, в воде сильно растворим, но не образует 
с водой хромовой кислоты: СгО8+Н2О->НаСгО4, одна
ко при нейтрализации растворов ангидрида образуются 
соли такой кислоты М2СгО4—хроматы, напр. хромат ка
лия, К2СгО4, хромат бария, ВаСгО4, и т. д. При неполной 
нейтрализации растворов хромового ангидрида щелочами 
образуются полихроматы, а именно двухромовокислые 
соли или бихроматы и тетрахроматы. При прибавлении 
серной кислоты к растворам хромовой кислоты выделяет
ся хромовый ангидрид:

Na2Cr2O7+H2SO4-*Na2SO4+2CrO3+H2O.
Как хромовый ангидрид, так и соли его являются силь
ными окислителями, причем сами они переходят в окись 
хрома или соли окиси. При прибавлении перекиси водо
рода к подкисленным растворам хроматов или бихрома
тов образуются надхромовые кислоты. Раковский.

В металлургии получение металлического X. 
из хромсодержащих руд производится двумя 
методами. Наиболее распространенным явля
ется метод плавки руд в электрических печах 
на феррохром (сплав железа с хромом) и лишь 
в очень ограниченных размерах получается 
чистый металлический хром алюмотермическим 
методом. В обоих случаях исходным сырьем 
является хромистый железняк (FeO-Cr2O3), 
обычно в большей или меньшей степени загряз
ненный примесями, главными из к-рых являют
ся А12О3, MgO, SiO2. Благодаря последнему 
обстоятельству в материале, поступающем в 
металлургическую переработку, содержание 
Сг2О3 колеблется в пределах 40—55%, а содер
жание FeO—12—20%. В наст, время феррохром 
получается исключительно плавкой в электри
ческих печах смеси хромистого железняка с 
углем или коксом. К этой смеси для получения 
шлака подходящего состава прибавляют в слу
чае надобности известь, плавиковый шпат или 
кварц (см. Электро сплавы).

Восстановление окиси хрома твердым угле
родом происходит уже при 1.185°; значительно 
более высокие температуры электрических пе
чей при достаточном количестве твердого вос
становителя (ок. 30% от веса руды) и подходя
щем составе шлака вполне обеспечивают бы
строе и полное (до 95%) восстановление окиси 
хрома. Получается сплав, содержащий около 
•60% Сг и около 10% С. В практике такие силь
но углеродистые сплавы находят очень незна
чительное применение. Обычно стараются по
дучать феррохром с содержанием от 4% до 
8% углерода; при этом выход металла составля
ет 70—80%. Половина потерянного X. нахо
дится в шлаке и может быть извлечена путем 
соответственной его обработки. Для пригото
вления большей части специальных сортов ста
ли требуется применение феррохрома с со
держанием углерода не выше 1%. Эта задача 
разрешается путем специальной переработки 
углеродистого феррохрома на малоуглероди
стый сплав. Переработка («раффинирование») 
сводится обычно к окислительной плавке 
углеродистого феррохрома под шлаком с высо
ким содержанием Сг2О3 и FeO. В последнее 
время сделан ряд предложений о замене обыч

ного способа раффинирования более совершен
ными методами.

Получение соединений X. X. по
лучается восстановлением Сг2О3 алюминием по 
реакции Сг2О3 + 2А1->2СгЧ-А12О3. Необходимая 
окись X. получается из хромистого железняка 
обжигом с содою и известняком в пламенных 
печах в течение 8—16 часов при температурах, 
не доводящих обрабатываемую смесь до пла
вления. Присутствие в смеси известняка спо
собствует поддержанию ее в рыхлом состоянии 
и противодействует плавлению обжигаемой 
массы. В результате обжига окись X. перехо
дит в хромонатриевую и в очень незначитель
ных количествах в хромоизвестковую соль. 
Выщелачиванием горячей водой в присутствии 
некоторого количества Na2SO4 весь X. перехо
дит в раствор в виде Na2CrO4. Прибавлением к 
полученному раствору серной кислоты хромо- 
натриевая соль переводится в двухромово
кислую соль, Na2Cr2O7-2H2O,—наиболее ходкое 
техническое соединение,—являющуюся исход
ной для получения ряда других солей. Нагре
ванием последней с серою получают окись хро
ма по реакции:

Na2Cr2O7+S-*Na2SO4+Cr2O3.
Сернонатриевая соль отмывается водою и по
лучается чистая окись X.

В природе кроме хромистого железняка, или 
хромита (см.),—главнейшей руды X.—встре
чаются еще минералы, содержащие X., напр. 
крокоизит, РЬСгОз, хромовая охра, Сг2О3, затем 
хром частично замещает алюминий в ряде 
минералов, как шпинели, гранаты, турмалины 
и пр. Хром был открыт Вокеленом и Клапро
том в 1797. Г. Уразов.

ХРОМАТИЗМ (муз.), в узком понимании это
го слова—термин, обозначающий восходящее 
или нисходящее движение голоса по полутонам, 
например:

И-С. Бал

В более широком понимании X.—принцип 
использования в творческой музыкальной прак
тике всех звуков, интервалов и созвучий муз. 
строя [в частности напр. всёх 12 звуков совре
менного 12-ступенного темперированного строя, 
не укладывающихся в рамки так называемого 
основного, или диатонического 5- («бесполуто- 
нового»)или 7-ступенного звукоряда]. Понятие 
X. фактически применяется к звуковысотной 
структуре всех муз. произведений или их от
дельных частей, не укладывающейся в рамки 
натурального мажора и натурального мино
ра. Виды использования в музыке хроматизма 
поэтому весьма разнообразны, охватывая как 
более усложненные выявления мажора и мино
ра (минорный звукоряд с повышенными 4-й, 
6-й или 7-й ступенями, мажорный звукоряд с 
пониженной 6-й ступенью и т. п.), таки проявле
ния вполне самостоятельных ладов, независи
мых от мажора и минора. Явления X. в практи
ке музыкального творчества можно констати
ровать: 1) в народно-песенном и инструменталь
ном творчестве многих, б. ч. восточных народов, 
музыка к-рых не укладывается в рамки диато
нического мажора или минора; 2) начиная с эпо
хи раннего Ренессанса (см.),—в многообразном 
(как полифонном, так и гомофонном) творчестве 
европейских композиторов. В творчестве новей
ших зап.-европ. композиторов характерны по-
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пытки использования X. в чисто деструктивных 
целях ликвидации гармонической связи от
дельных ладовых моментов (тоники—доминан
ты—субдоминанты) мажора и минора, стремле
ния «уравнять» все созвучия по их гармонии, 
значению (см. Политонамизм).

ХРОМАТИН (от греч. chroma—краска), глав
ная составная часть ядра клетки, получившая 
свое название благодаря способности окраши
ваться; содержится в ядрах в различном коли
честве в виде зернышек и глыбок разной вели
чины и формы, сцльнее преломляющих свет, 
чем основное вещество ядра, но слабее, чем яд
рышко. При начале деления клетки весь X. 
ядра соединяется в нитчатые или палочковид
ные образования—хромозомы (см.). По химиче
скому составу X. принадлежит к нуклеопро
теидам—сложным белковым соединениям, со
держащим фосфорную кислоту; растворяется в 
щелочах, от действия кислот выпадает, почему 
кислоты и применяются для фиксации ядра. 
Характерной особенностью X. является его спо
собность окрашиваться гематоксилином и ос
новными анилиновыми красками (базихро
матин); в нек-рых ядрах встречаются также 
зернышки X., красящиеся кислыми красками 
(оксихроматин). Различие в химическом 
составе X. у разных видов животных и расте
ний лежит по всей вероятности в основе видо
вой и индивидуальной специфичности наслед
ственных зачатков#

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ. Когда свето
вые лучи переходят из одной среды в другую, 
они отклоняются от первоначального направле

ния; это отклонение, или «преломление света» 
(см.) имеет различную величину для лучей раз
личной длины волны (т.е. различной цветности). 
Поэтому напр. белые лучи, исходящие из дан
ной точки 8 (рис.), после прохождения через 
выпуклую чечевицу L не соберутся в одной 
точке, но обнаружат разложение света (диспер
сию). Наиболее преломляемые (фиолетовые) 
лучи соберутся в точке т, наименее преломляе
мые (красные)—в точке р; точка п будет фоку
сом зеленых лучей. Где бы мы ни поместили 
экран, изображение точки получится не в виде 
точки, а в виде пятнышка с окрашенными кра
ями. Это явление называется X. а. См. Ахро
матизм.

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ, 1) в б и о л о - 
гии растений—изменение окраски у неко
торых водорослей под влиянием освещения 
цветными лучами и выработка окраски, допол
нительной к падающим лучам. X. а. впервые 
экспериментально установлена Гайдуковым 
для сине-зеленых водорослей, которые в его 
культурах при желтом свете принимали зе
леную окраску, а при зеленом свете—красно
ватую. Физиологическое значение X. а. заклю
чается в том, что при ней водоросли могут 
полнее использовать для фотосинтеза цветные 
лучи, полностью поглощаемые их дополнитель
ной к ним окраской. По мнению Зигельмана 
и др. авторов, X. а. определяет распределение 
водорослей по зонам глубины; напр. красные 
водоросли идут в общем наиболее глубоко в та

кие зоны, где к ним проникают только зеленые 
лучи, к к-рым их красная окраска является до
полнительной. 2) X. а. в физиологии — 
то же, что цветовая адаптация, см. Зрение.

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА, гамма, построен
ная на поступенном движении всех 12 полуто
нов темперированной системы:

Йотируется X. г. различно—в зависимости 
от строя, в к-ром она встречается (см. Гамма, 
Хроматизм).

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ, группа 
явлений, возникающих в результате’ интерфе
ренции плоскополяризованных световых ко
лебаний, проходящих через кристаллическую 
пластинку. Для наблюдения пропускают пучок 
света через два поляризующих приспособления 
(напр. призмы Николя) и помещенную между 
ними кристаллическую пластинку. Получаю
щаяся при этом окраска интерференционной 
картины зависит от состава падающего света, 
формы пучка, толщины кристаллической пла
стинки и ориентации ее осей. См. Интерферен
ция поляризованных лучей.

ХРОМАТИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ
МЕНТЫ, группа духовых амбушюрных инстру
ментов (см. Амбушюр), снабженных особым ме
ханизмом для получения промежуточных то
нов хроматической гаммы на основе прису
щего этим инструментам натурального звуко
ряда. Наиболее упетребительной является си
стема трех вентилей (см.), понижающих звуки 
X. м. и. на 1,г/2 и 1у2 тона. Так как суммирова
ние вентилей не дает точно требуемого суммар
ного понижения тона, то в нек-рых X. м. и., при
меняют еще 4-й вентиль, понижающий основ
ной звук на 2х/2 тона. Известный конструктор 
духовых музыкальных инструментов Адольф 
Сакс (см.) применял также систему 6 независи
мых повышающих вентилей, к-рые однако, сде
лав X. м. и. более громоздкими и тяжелыми, не 
получили широкого применения. До изобрете
ния вентилей пользовались звуковыми отвер
стиями, закрываемыми клапанами, но невоз
можность получить верную интонацию заста
вила от них отказаться. В наст, время в орке
стре почти исключительно применяются X. м. и., 
вытеснившие более бедные по количеству зву
ков натуральные духовые инструменты (см.). 
Родственными X. м. и. являются инструменты 
с кулиссой (напр. тромбон). П. 3.

ХРОМАТОФОРЫ (от греч. chroma—краска, 
phero—несу). 1) Пигментные клетки (см.) жи
вотных—клетки, содержащие в себе зернышки 
окрашенного вещества (пигмента). X. имеют 
обыкновенно звездчатую или ветвистую форму; 
находятся в коже беспозвоночных (раков, насе
комых, головоногих) и низших позвоночных 
(рыб, амфибий, рептилий), сообщая ей ту или 
иную окраску. Различают X. с черными зер
нами (меланофоры), желтыми (ксанто- или ли- 
пофоры), красными (эритрофоры) и с иризи- 
рующими зернами и кристалликами (гуанофо- 
ры).—2) Особые включения в протоплазме ра
стений, резко от нее отграниченные и содержа
щие пигменты, к-рые обусловливают в боль-

7*
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шинстве случаев фотосинтез, а также и окрас
ку растений. В таком общем смысле X. йаще 
называют окрашенными пластидами (см.). В 
более узком смысле X. называют лишь окра
шенные пластиды водорослей очень различной— 
для разных групп и родов—окраски и формы.

ХРОМАТЫ, соли хромовой кислоты, Н2СгО4, 
см. Хром.

ХРОМАФФИННАЯ СИСТЕМА, хромаффин
ные органы, термин, предложенный Коном 
для обозначения ряда органов, избирательно 
реагирующих на действие хромовых солей (нем. 
Affinitat—сродство). При воздействии раствора 
двухромокалиевой соли на ткань этих органов 
они как бы проявляются, буреют и становятся 
доступны детальному изучению. Эта специфи
ческая реакция хромаффинных органов была 
впервые открыта в 1864 Бецем (в Киеве) и в 
1865 Генле (в Германии).

У низших позвоночных животных эта система орга
нов представлена небольшими скоплениями хромаффин
ных клеток у каждого из узлов пограничного симпати
ческого ствола; эти органы метамерны, как метамерны 
симпатические узлы пограничного ствола. Так как они 
топически связаны с этими узлами, то они называются 
еще околоузлиями или, обычно, параганглиями. У высших 
позвоночных животных метамерность хромаффинных ор
ганов исчезает в детском возрасте; сохраняется лишь 
несколько таких параганглиев. Сюда относятся: несколько 
непостоянных брюшных околоаортальных параганглиев; 
пожизненные—т. н. сонная, или межкаротидная железа; 
надпочечник (его мозговой слой, он же—надпочечный 
параганглий). Наибольшую жизненную важность у всех 
животных, начиная с амфибий, имеет надпочечный па
раганглий. У амфибий хромаффинный надпочечник сли
вается с тканью другого генеза, с производным эпите
лия, выстилающего полость тела, с так наз. интеррена- 
ловой тканью. Хромаффинная и интерреналовая ткани 
вместе образуют субстанцию нового органа, отсутствую
щего у рыб,—сложного надпочечника. Этот орган получил 
свое название по отношению к почке, над которой или 
рядом с которой он располагается. Такой сложный над
почечник имеется у всех высших животных, исключая 
хрящевых рыб; он представляет собой жизненно важный 
орган внутренней секреции. «

Все указанные органы X. с. развиваются из 
зачатка симпатической нервной системы, т. е. 
являются симпатогенными органами; позднее, 
уже в эмбриональном периоде, клетки, соста
вляющие эту ткань, теряют все морфологиче
ские признаки нервных клеток и приобретают 
ряд новых признаков, одним из к-рых является 
их хромаффинотропность; морфологически они 
становятся резко отличными от примитивных 
симпатических. Вместе с тем в их протоплазме 
появляются специфические зерна, окрашивае
мые в бурые тона растворами хромовых солей. 
Эти зерна дают также ряд адреналинных ре
акций, поэтому их считают морфологическими 
носителями адреналина или его незакончен
ных промежуточных продуктов образования 
(проадреналин). Таким образом хромаффинные 
клетки являются адреналогенными клетками, а 
вся X. с.—адреналогенной (продуцирующий 
адреналин) системой органов. Так как органы 
этой системы не имеют открытых протоков и 
обладают морфологическими и физиологически
ми свойствами желез, то их относят к органам 
внутренней секреции (см.).

До настоящего времени у человека известны 
следующие макроскопически видимые, пожиз
ненно функционирующие парные параганглии: 
1) надпочечная железа (именно—ее мозговое ве
щество), 2) сонная железа. Что же касается 
остальных—чаще непарных—органов X. с., то 
все они в той или иной степени подвержены с 
возрастом обратному развитию (редукции)— 
нередко до полного их исчезновения. Насколь
ко это исчезновение неустойчивых, лабильных 
органов адреналогенной системы абсолютно,— 

окончательно сказать еще трудно. Есть основа
ние думать, что, хотя видимые невооруженным 
глазом параганглии с возрастом и исчезают, 
тем не менее в узлах симпатического нервного 
ствола и его ветвей, равно как и в ряде про- 
вертебральных узлов, пожизненно остаются ми
кроскопические включения групп адреналоген- 
ных клеток.

Временно функционирующими органами ад
реналогенной системы служат следующие пара
ганглии раннего детства: 1) добавочный орган 
симпатического нервного ствола—брюшной аор
тальный параганглий (парный или непарный 
орган); 2) параганглий, заложенный в симпати
ческом солнечном сплетении (непарный или в 
виде нескольких отдельных хромаффинных кле
точных гнезд); 3) параганглии, разбросанные в 
различных узлах симпатической нервной си
стемы; 4) добавочные надпочечные параган
глии, состоящие из интерреналовой (корковой) 
и хромаффинной (мозговой) тканей. В опреде
лении свойств «добавочного надпочечника» к 
сожалению нет единообразия; необходимо раз
личать 3 рода тел, отчасти схожих с настоящим 
надпочечником: а) добавочные интерреналовые 
(корковые) тела, б) добавочные хромаффинные 
тела, в) добавочные истинные надпочечники.

Первые три категории непостоянных пара
ганглиев подвержены более резким возрастным 
изменениям, нежели постоянный отдел хромаф
финной системы. Кроме того хромаффинные 
включения в узлах симпатической системы 
весьма непостоянны как по своему положению, 
так по форме и величине. Добавочные надпо
чечники вообще весьма редко встречаются и 
незначительны по величине. Постоянные пара
ганглии, достигнув максимума развития, со
храняют в известной мере до старости соотноше
ния массы, формы и размеров. Форма, масса и 
размеры непостоянных параганглиев, наоборот, 
претерпевают непрерывные глубокие измене
ния как во время их развития, так и в после
дующий период их редукции.

Что касается вообще зоны распространения параган
глиев в организме, то, как указывает Визель, везде в 
симпатических нервных узлах можно рассчитывать найти 
включения групп хромаффинных клеток. Включения 
эти могут быть большей или меньшей величины: от не
большой группы клеток до макроскопически видимого 
органа. В таких больших узлах симпатического нерва, 
как напр. солнечное сплетение, эти включения хромаф
финных клеток имеют довольно постоянный характер. 
Другие узлы—меньшего размера—с этой точки зрения 
еще недостаточно обследованы. Тем не менее в литера
туре часто упоминаются находки параганглиев или даже 
целых добавочных надпочечников в различных областях 
животного организма. Так, параганглии обнаружены: 
в канатике яичка (д’Аютолло), в паховом канале (Лок
вуд), в придатках яичка (Ашоф, Визель), в самом яичке 
(Баккура, Дебейра), в почке (Качиола, Пайе, Зоннен- 
берг) и т. д. Наибольшим постоянством отличаются па
раганглии, заложенные в солнечном сплетении, почечном, 
верхнебрыжжеечном, подчревном и в сплетении брюшной 
аорты. Очень редки находки настоящих добавочных над
почечных желез (т. е. желез, состоящих из эпителиаль
ной и хромаффинной тканей, как надпочечник, а не из 
какой-нибудь одной из них). Д’Аютолло находил такую 
железу в придатке яичка и в яичнике.

Вследствие наличия этих мелких, но много
численных хромаффинных включений (пара
ганглиев) в узлах симпатических нервов, X. с. в 
целом представляется значительной массой ад
реналогенной ткани, разбитой на отдельные 
звенья и рассеянной по кровеносным сосудам, 
пищеварительному тракту и пр.

Наличие в организме человека постоянных 
добавочных параганглиев (как напр. в области 
солнечного сплетения, на месте бифуркации об
щей сонной артерии и др.) или периодических 
позволяет при понижении или прекращении



201 ХРОМАЮЩАЯ ВАЛЮТА—ХРОМИСТАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 202

функции мозгового вещества надпочечников 
развиться их компенсаторной гипертрофии. 
При вскрытии в мозговом веществе надпочечни
ков иногда обнаруживают различные возраст
ные и патологические процессы, выражающие
ся в изменениях хромаффинных клеток, в поте
ре ими специфических, секреторных свойств 
(утрата хромаффинной реакции). При этом ока
зывается, что данный субъект не имел при жиз
ни симптомов бронзовой Адиссоновой болезни, 
сопутствующих обыкновенно заболеванию и 
разрушению надпочечников. В таких случаях 
очевидно имеет место вышеуказанная спаси
тельная компенсаторная гипертрофия осталь
ных здоровых параганглиев. Иногда бурный 
патологический рост хромаффинной ткани в 
разных местах ее локализации ведет к появле
нию новообразований (параганглиом), связан
ных обычно с разрастанием также и симпатиче
ской нервной ткани (симпатомы). Такой избы
точный рост хромаффинных клеток может по
вести к избыточной продукции в организме 
адреналина, т. н. гиперадреналинемии, что в 
свою очередь ведет к нарушению корреляции 
функции хромаффинной системы с функцией 
других органов внутренней секреции.

О строении, положении и функции отдельных 
органов хромаффинной системы см. Надпочеч
ник, Сонная железа, Параганглии.

Лит.: Иванов Г., Хромаффинная и интерренало- 
вая система человека, Л.—М., 1930; Iwanow О., 
Das chromaffine und interrenale System des Menschen, 
«Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschielite», 
B., 1932, B. 29; Яхонтов К. M., К учению о хромаф- 
финовой системе (К вопросу о строении сонной железы 
у человека), «Казанский медицинский журнал», Казань, 
1914, № 3 и 6; его же, К учению о хромаффино- 
вой системе (Строение добавочных органов симпатическо
го нерва у человека), Казань, 1913 (дисс.). р, Иванов.

ХРОМАЮЩАЯ ВАЛЮТА («hinkende Wah- 
rung», «ёtalon boiteux»), одна из форм биме
таллизма (см.), при к-рой золотые и серебря
ные монеты служат в одинаковой степени за
конным платежным средством, но отсутствует 
свобода чеканки для каждого из металлов. На 
основе системы X. в. было построено денежное 
обращение стран, вошедших в Латинский мо
нетный союз (см.). Эта система была кратковре
менным эпизодом на пути эволюции биметал
лизма к золотому монометаллизму. Переход от 
X. в. к монометаллизму подтверждает правиль
ность установленного Марксом положения, что 
фактически в таких странах, «где по закону оба 
металла являются мерою стоимости и оба обя
зательны к приему при платежах, — причем 
каждый может по желанию платить в том или 
другом металле,—тот металл, стоимость кото
рого повышается, имеет лаж (см.) и, подобно 
всякому другому товару, измеряет свою цену в 
металле, оцененном слишком высоко, между 
тем как мерою стоимости служит только по
следний металл. Весь исторический опыт в 
этой области сводится просто к тому, что там, 
где по закону два товара выполняют функцию 
меры стоимости, фактически эту роль все
гда утверждает за собой лишь один из них» 
(Маркс, К критике политической экономии, 
М., 1933, стр. 93).

ХРОМИДИАЛЬНОЕ ТЕЛО, хромидиальный ап
парат, см. Хромидии.

ХРОМ ИД ИИ (от греч. chroma—краска), зер
нышки или глыбки особого вещества, появляю
щиеся в протоплазме клеток и сходные по сво
им красочным реакциям с хроматином (см.) 
ядра; изучены главн. образ, у простейших. X. 
располагаются чаще всего в непосредственной 

близости от ядра, иногда рассеяны по всему 
телу клетки или образуют сети (хромиди
альный аппарат); возникают или пу
тем выхода хроматина из ядра или путем распа
да ядер. По функциональному значению раз
личают два вида X: идиохромидии, со
держащие т. н. половой хроматин и образую
щиеся в процессе размножения ядра гамет, и 
трофохромидии с питательным хро
матином, служащие признаком взрослого со
стояния или даже старости простейшего. X. 
были описаны также в растительных и живот
ных клетках, но здесь они изучены мало, и 
большинство ученых считает их плохо фикси
рованными хондриосомами (см.).

ХРОМ ПОЛИ (от греч. chroma—краска), мел
кие зернышки хроматина (см.), приблизитель
но одинаковой величины, являющиеся, по мне
нию нек-рых авторов, основными единицами, 
из к-рых слагаются более крупные зерна и 
глыбки.Они могут краситься кислыми(окси-Х.) 
и основными (бази-Х.) красками. Из X. об
разуются хромозомы, зернистый состав кото
рых заметен ясно в начале кариокинеза (см.) 
и в конце его.

ХРОМИРОВАНИЕ, покрытие хромом поверх
ности металла гл. обр. железа, иногда никеля 
(см. Гальваностегия). X. имеет целью сообщить 
поверхности железа или стали большую твер
дость и способность противостоять изнашива
нию под влиянием истирания (первое примене
ние—покрытие клише в Гознаке, последнее— 
покрытие поверхности прокатных валков). Об
щие условия получения плотного и прочного 
покрытия хромом—те же, какие указаны были 
в статье Железо электролитическое (т. XXV, ст. 
18); специальные требования по отношению к 
X.: 1) концентрация раствора — 250 г СгО3 и 
2,5г H2SO4 (приблизительно отношение дол
жно быть = 100) на л воды; плотность осадка 
увеличивается от присутствия в растворе кис
лого сернокислого натрия (бисульфата) и серно
кислого кадмия (отношение к сернокислому 
хрому 1 :200); 2) температура ванны 60—75°; 
3) плотность тока от 60 до 100 А/дм2.

Лит.: О X. говорится—часто очень кратко—во всех 
курсах прикладной эл.-химии (Изгарышев Н. А., 
Электро-химия и ее технические применения, 2 изд., Л., 
1930) и книгах, посвященных электролизу [Федоть ев 
П. П., Электрометаллургия, вып. 1—Электролиз водных 
растворов, П., 1921.; Баймаков Ю., Электролити
ческое осаждение металлов, Л., 1925; Pfanhauser 
W., Die elektrolytischen Metallniederschiage (Lehrbuch der 
Galwanotechnik), 6 Aufl., B., 1922]. Журнальная литера
тура очень богата, см. напр. статьи в «Revue de m£tal- 
lurgie», P., 1930, № 6, p. 316—25 (ст. B allay M.); 
«Industrial and Engineering Chemistry», Washington,
1930, v. XXII, № 12, p. 1324—25 (ст. Stout L. and 
Carol J.); «Revue universelie des mines», P., 1931, t. VI, 
№ 7, p. 173—78 (ст. Winiwarter Ed. et Orban J.); 
«Bureau of Standards Journal of Research», Washington,
1931, v. VII, №4, p. 697—711 (ст. Blum W., Bar
rows W. ...), и 1932, v. IX, № 3, p. 353—75 (ст. Kas
per Ch.); «Iron Age», New York, 1932, v. 129, № 25, p. 
1344—45, 1381 (ст. Piers о 1 R.), и 1932, v. 130, № 1, 
p. 2—3 (ст. N. Mckay), и др.

ХРОМИСТАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, спе
циальная сталь с высоким содержанием хрома, 
отличающаяся высокой химической стойко
стью. Она была изобретена около 1915 почти 
одновременно в Англии (Brearley), Германии 
(Maurer) и Америке (Haynes) и быстро полу
чила распространение в общем и химическом 
машиностроении и для изготовления разнооб
разных предметов домашнего обихода. Состав 
ее колеблется в довольно узких пределах: С— 
0,1—0,6%; Si—0,3—0,4%; Мп—0,4—0,5%; Сг 
12—16%; S—0,02%; Р—0,02%, причем ма
лоуглеродистые сорта применяются в качестве
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неокисляющихся и кислотоупорных, а высоко
углеродистые — преимущественно в качестве 
жароупорных. X. н. с. готовится исключитель
но в электрических индукционных печах, га
рантирующих шихту как от выгорания хрома, 
так и от науглероживания; во избежание по
следнего хром вводится не в виде обычного 
высокоуглеродистого феррохрома, а в форме 
специально приготовляемого в электрических 
печах малоуглеродистого феррохрома (< 1 % С). 
После тщательной отдивки слитки подвергают
ся прокатке, ковке и штамповке в горячем со
стоянии; малоуглеродистые сорта X. н. с. хо
рошо обрабатываются и в холодном состоянии. 
X. н. с. вследствие высокого содержания в ней 
хрома при охлаждении на воздухе легко зака
ливается и приобретает большую твердость, 
при отжиге же она делается мягкой и пластич
ной. В последнем состоянии она не отличается 
особой химической устойчивостью, поэтому из
делия из нее подвергаются закалке и отпуску, 
что ей сообщает однородное (сорбитное) строе
ние и высокую химическую устойчивость. По
сле термической обработки X. н. с. обладает 
следующими механическими свойствами: пре
дел упругости—40—50 кг/мм2, временное со
противление—70—100 кг/мм2, относительное 
удлинение—20—30%, относительное сжатие 
при разрыве—60—70%, ударное сопротивле
ние—5—12 кг/см2, твердость по Бринелю— 
200—300. Химическая стойкость X. н. с. в де
сятки, а иногда и в сотни раз выше обыкновен
ной углеродистой стали; особенно высокой хи
мической стойкостью отличаются изделия с хо
рошо полированной поверхностью. X. н. с. наи
более широко применяется в США и в Англии; 
в других странах с ней конкурирует хромо-ни- 
келевая нержавеющая сталь (см. Хромо-нике- 
левая сталь), отличающаяся не меньшей хими
ческой устойчивостью и в то же время большей 
пластичностью и легкой ’обрабатываемостью 
при прокатке и штамповке.

Лит.: Schaefer R., Rostfreie Stable (Bearb. d. 
Schrift «Stainless Iron and Steel» v. J. Monypenny), B., 
1928, рус. пер.: Монипенни Дж., Нержавеющие 
железо и сталь, Й., 1932, [дана библиография]; Р а г m i - 
ter О., Stainless Steel, в кн.: Metals Handbook, Cleve
land-Oh., 1933, p. 434—41; ArnessW. andOstrof- 
sky J., Corrosion Resistance of Iron-Chromium Alloys 
in Various Media, «Transactions of American Society for 
Steel Treating», Cleveland, 1932, v. XX, № 5, p. 429— 
464; ж. «Metal Progress», Cleveland (1931—). M. Окнов.

ХРОМИТ (хромистый железняк), ми
нерал, природная соль двуосновной хромовой 
кислоты с теоретической формулой

FeCr2O4(67.86%Cr2O3 И B2-H%FeO).
Практически состав X. однако редко отвечает 
этой формуле, т. к. X. является одним из членов 
непрерывного ряда изоморфных смесей, объ
единяемых в подгруппу хромшпинелидов 
[из семейства шпинелей (см.)]. Эта подгруппа 
заключает в себе след, разности: собственно X. 
(FeCr2O4), магнохромит [(MgFe)Cr2O4], 
алюмохромит [Fe(Al,Cr)2O4] и хро
мпикотит [(Mg,Fe) (Сг,А1)2О4]. Часто 
хромшпинелиды содержат примеси титана и 
марганца. Макроскопически все названные 
разности почти не различимы: удельный вес 
их колеблется от 4—4,5 (хромпикотит) до 4,5— 
4,8 (хромит); твердость от 4,5—5,5 (хромит) 
до 5,5—7,0 (хромпикотит). Цвет хромшпине
лидов от железо-черного до буровато-черного 
с полуметаллическим или жирным блеском; все 
они хрупки, с неровным изломом. Все хром
шпинелиды кристаллизуются по гексоктаэдри- 
ческому виду кубич. сингонии.

В промышленной практике все хромшпине
лиды фигурируют как «хромиты», являясь важ
нейшими рудами хрома. Месторождения их 
обычно представляют собою б. или м. массив
ные зернистые скопления (линзы, штоки, жи
лоподобные залежи) или вкрапления среди 
основных пород: габбро, дунитов, перидотитов 
и происшедших из них змеевиков (реже таль
ков). По разрушении этих пород хромиты мо
гут образовать россыпи* По содержанию окиси 
хрома хромитовые руды подразделяются на 
бедные (35—43%), средние (44—48%) и бога
тые (49—55% Сг2О3).—Из мировых месторожде
ний X. крупнейшими являются Родезские (юж. 
Африка), Новокомдонские и Малоазиатские.

СССР также располагает месторождениями 
X. мирового порядка. Большинство их нахо
дится на Урале: Гологорское с запасом поряд
ка 150.000 т, Сарановские с крупнейшими, ис
числяемыми миллионами тонн запасами, ме
сторождения Верблюжьей горы, Петровское, 
Ревдинское и др. Далее идут месторождения 
Башкирской АССР и Средне-Волжского края 
(Халилово). Наибольшие месторождения име
ются также на Кавказе (Лаба) и в Армении. 
Важнейшими областями технического приме
нения X. являются: 1) металлургия (получение 
феррохрома для высокосортных сталей); 2) хи
мическая промышленность (производство хро
мовых солей—хромпиков, служащих для по
лучения различных хромовых препаратов; по
следние широко применяются в кожевенной, 
текстильной промышленности, при производ
стве красок и пр.); 3) промышленность огне
упоров (производство хромовых кирпичей для 
подов металлургических печей и др.).

Лит.: Н и г г л и П.,Генетическая классификация маг
матических рудных месторождений, М.—Л., 1933; Б е- 
техтинА. Г. и др., Рабочая книга по минералогии, 
ч. 1, Л.—M.—Новосибирск, 1932; Идкин П. M., Хром, 
в сб. Нерудные ископаемые, изд. Акад, наук СССР, 
т. III, Л., 1927; Lad о о R., Non-Metallic Minerals, 
N. Y., 1925. е. Синегуб- Б у даков.

ХРОМОВАЯ КИСЛОТА, Н2СгО4, в свободном 
состоянии не существует; иногда X. к. на
зывают водный раствор хромового ангидрида 
СгО3. Известны многочисленные соли—хрома
ты и полихроматы X. к. См. Хром.

ХРОМОВАЯ СМЕСЬ, смесь крепкого раствора 
бихромата калия, К2Сг2О7, или натрия (хром
пика) и концентрированной серной кислоты; 
применяется в качестве сильного окислите
ля, так как при нагревании выделяет кисло
род (см. Хром).

ХРОМОГЕНЫ, вещества, имеющие в своей 
молекуле одну или несколько хромофорных 
групп (см.). Такие вещества сами окрашены, но 
не способны окрашивать ткань. Так, азобензол 
<^~^>N=N</ )> окрашен в красный цвет, но 
не окрашивает волокна. X. большей частью яв
ляются веществами нейтральными. Введение 
в хромоген в определенном месте (большей ча
стью в орто- или пара-положении к хромофору) 
гидроксильной или амино-группы превращает 
хромоген в краситель. Эти. группы называются 
ауксохромными группами. К ним кроме NH, 
и ОН группы относятся сульфогруппа SO3H 
и карбоксильная группа СООН. Так, амино
азобензол NH2<(23>^— N<( )>, оксиазобензол 

сульфокислота бензолазоди- 
метиланилина (гелиантин)

S03H<3> N=N<^>N(ch3)2 

являются красителями.
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ХРОМОГЕНЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ, см. Дыхатель
ные хромогены,

ХРОМОЗОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕН
НОСТИ, состоит в утверждении и доказатель
стве того, что факторы наследственности (гены) 
находятся в хромозомах (см.). Исходя из X. т. н., 
удается объяснить основные закономерности 
наследования (см. Наследственность).

ХРОМ030МНЫЕ АБЕРРАЦИИ, изменения в чи
сле, составе и расположении хромозом (см.) и 
их частей. X. а. вызывают существенные изме
нения признаков организма наследственного 
характера. X. а.—одна из форм мутаций. См. 
Изменчивость, Мутации.

ХРОМОЗОМЫ, или хромосомы (от греч. 
chroma — краска и soma—тело), элементы 
клеточного ядра (см.), появляющиеся во время 
митоза или кариокинеза (см.) и названные так 
Вальдейёром (в 1888) вследствие их способно
сти сильно окрашиваться определенными кра
сками (см. Микроскопическая техника). На на
чальных стадиях деления ядра X. обнаружива
ются в виде тонких нитей (часто винтообразно 
скрученных), к-рые, постепенно укорачиваясь 
и утолщаясь, приобретают наиболее характер
ную форму в критический момент деления (в 
метафазе, см. Кариокинез). В наиболее типич
ном случае X. имеют вид вплюснуто-цилиндри- 
ческих или, во всяком случае, удлиненных об
разований. Часто различаясь по своим разме
рам, числу и подробностям организации (у раз
личных организмов), X. однако во всех основ
ных чертах одинаковы у всех организмов (жи
вотных, растений и протистов), у к-рых суще
ствует настоящий кариокинез. Это конечно вы
текает и из Той роли, которую X. несут как но
сители наследственности (см.). Совокупность 
всех X., заключающихся в ядре каждой клетки 
данного организма, носит название «набора» .X. 
Различают гаплоидный набор X. в половых 
клетках или в гаметофите растений и диплоид
ный, содержащий по паре однозначных X. (от 
матери и отца) в соматических клетках или 
в спорофите растений. Совокупность видимых 
морфологических признаков X., неизменно от
крываемая при каждом типическом делении 
ядра (и, хотя и не так ясно, даже в гетеротипном 
редукционном делении), начиная с первого де
ления яйца, называется «идиограммой», или 
«кариотипом» (см.).

Организация X. На стадиях карио
кинеза, предшествующих анафазе, X. состоит из 
двух б. или м. плотно бок-о-бок сложенных тож
дественных цилиндрических образований—до
черних X., или хроматид, разделяющихся 
и отходящих к полюсам фигуры деления ядра 
на стадии анафазы. Эта двойственность X., ви
димая уже на самых ранних стадиях, является 
результатом предшествовавшего удвоения и со
ставляет основу ядерного деления. Хотя X. из
вестны уже более полустолетия (описаны Страс- 
бургером в 1875 и более подробно Флеммингом 
в 1882), первые точные данные об их строении 
добыты лишь 20 лет тому назад (С. Навашин, 
1914—1916); в дальнейшем основные заслуги в 
области изучения X. принадлежат гл. обр. рус
ской школе цитологов (работы 1912—30), япон
ским цитологам Сакамура и Кувада и амери
канским—Тейлору и Беллингу.

По всей длине каждой хроматиды проходит 
«спирально» (вернее винтообразно или штопо
рообразно) скрученная нить—х ромонема; 
уменьшением «хода» ее завитков и объясняется 
укорочение Х.в более поздних стадиях деления. 

Эта винтообразная основа X. состоит из зерны
шек («хромомер»), принимаемых нек-рыми цито
логами за носителей отдельных генов (см.). Та
ким образом линейное расположение состав
ных элементов X. вполне согласуется с требо
ванием о линейном расположении генов, лежа
щим в основе хромозомной теории наследствен
ности. Начиная с известной стадии, развивается 
еще гомогенное вещество, обволакивающее и 
скрывающее винтообразную основу. Основной 
особенностью X. является наличие ^особого су
жения, или «перехвата» (фиг. 1), к-рый заклю
чает повидимому особое, сильнее красящееся
тельце; последнее 
находится в] ка
ком-то органиче
ском отношении к 
нитям веретена, 
прикрепляющим
ся в месте пере
хвата. Этот «пер
вичный», или«ки
нетический» пере
хват бывает у ка
ждой X. всегда 
один и, отличаясь 
гибкостью, обус
ловливает частое
перегибание хро- 
мозомы в месте 
его расположе
ния; эти места X. 
в метафазе деле
ния ядра обычно 
оказываются (при 
наблюдении с по
люса) направлен
ными к центру эк
ваториальной пла
стинки («звезды»). 
Все остальное те
ло X. совершен
но пассивно следу
ет за притягиваю
щимся к полюсу 
перехватом; оно 
может всячески 
случайно изгиба
ться, разделять
ся, перекручива
ться и т. д.; в ме
сте же перехва-

9 *7?
X. различных организмов (ди
плоидные наборы): 1—лошади
ная аскарида, 2—горох, 3— 
сложноцветное Crepis tectorum, 
4—кузнечик, 5—человек, 6— 
дурман, 7—энотера, 8—дрозо
фила, 9—кукуруза. Кроме раз
личий в числе и размерах X. 
(все рисунки сделаны при од
ном и том же увеличении) во 
многих случаях хорошо замет
ны различные признаки расчле
нения отдельных X., позволяю
щие охарактеризовать их точ
нее. Напр. у аскариды X. име
ют V-образную форму (кинети
ческие перетяжки помещаются 
близ середины), у Crepis распо
ложение кинетических перетя
жек различно у различных X. 
и кроме того имеются спутни
ки (у D-хромозом) и пр. У по
следнего вида особенно ясно 
обнаруживается попарная оди

наковость X.
та хроматиды остаются соединенными очень
прочно и ориентируются правильно по отно
шению к полюсам фигуры деления (одна хро
матида направлена к одному полюсу, другая— 
к другому). От расположения кинетического 
перехвата в первую очередь зависят часто на
блюдаемые характерные различия хромозом: 
равноплечие, или V-образные хромозомы (ко
гда перехват близок к середине хромозомы), и 
неравноплечие разных типов (когда^ перехват 
ближе к одному из концов). Если кинетический 
перехват расположен у самого конца X., мень
шее плечо становится исчезающе-малым, и X. 
кажется «одноплечей». Расположение кинети
ческого перехвата строго постоянно для каждой 
данной X. Кроме единого кинетического (пер
вичного) перехвата могут быть еще и вторич
ные, никогда не несущие однако кинетических 
функций. Характерной чертой организации оп
ределенных X. являются широко распростра
ненные спутники их («трабанты» или «сателли
ты»), представляющие собой маленькие (реже
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крупные) хроматиновые подвески, соединенные 
тончайшими нитями с соответственными конца
ми X. Роль спутников, их происхождение и 
причина их исключительной филогенетической 
стойкости до сих пор еще не выяснена. Весьма 
вероятно, что они являются центрами образо
вания ядрышек в дочерних ядрах. В остальном 
спутники не отличаются от прочих частей X. 
В химическом отношении X. состоят гл. обр. 
из нуклеопротеинов, в состав которых входит 
тимонуклеиновая кислота. В течение кариоки
неза однако несомненно происходят химиче
ские изменения X.

Теория индивидуальности X. На
бор X., нередко отличающийся чрезвычайно ха
рактерными особенностями, позволяющими ин
дивидуально распознать каждую отдельную X., 
неизменно появляется в ряду клеточных поко
лений с полным постоянством и часто позволяет 
охарактеризовать организм точнее, чем это воз
можно по внешним признакам. Причины такого 
неизменного появления X. в том же числе, раз
мерах, форме и т. д. при каждом делении ядра 
до сих пор неизвестны. Наибольшим призна
нием пользуется «теория индивидуальности 
(перманентности) X.», в силу к-рой X. не пере
стают существовать в виде определенной струк
туры и в покоящемся ядре, хотя благодаря ка
ким-то изменениям становятся недоступными 
прямому наблюдению. Эта теория впервые бы
ла высказана Рабл ем в 1885 и затем широко 
обоснована Бовери в его работах 1892—1909 
над аскаридой и иглокожими. Лежащие в ее 
основе факты таковы: 1) при изменении набора 
X. (напр. при добавлении одной X.) аномаль
ный состав ядра неизменно передается дальней
шим клеточным поколениям; 2) при скрещива
нии двух организмов, различающихся по своим 
X., последние сохраняют свои отличительные 
особенности, находясь в общем ядре; 3) при «пе
рестройке» отдельных X. (напр. при мутацион
ном изменении X., приводящем к перемещению 
ее частей, как это бывает при транслокации) 
новая форма передается при дальнейших деле
ниях ядра не менее стойко, чем исходная. Тео
рия индивидуальности т. о. принимает, что по
стоянство организации каждой X. есть внутрен
нее, присущее ей свойство. Прямых убедитель
ных доказательств того, что основная структу
ра X. сохраняется, как таковая, в покоящемся 
ядре, нет. Поэтому можно предполагать, что 
«индивидуальность» X. есть органическое свой
ство составляющих ее элементов—занимать 
всегда определенное место в линейной последо
вательности (свойство, разнообразной необрати
мо меняющееся). Последнее понимание выдви
гает принципиально важное обстоятельство: 
X. сохраняет свою индивидуальность не как 
механический агрегат частей, а вследствие при
сущих ее элементам (хромомерам, генам) каче
ственных различий; к числу этих качественных 
особенностей X. относится и определенное по
ложение ее элементов друг относительно друга. 
Стойкость структуры X. является т. о. резуль
татом стойкости качественных особенностей 
слагающих ее элементов; отсюда следует, что 
стойкое изменение структуры X. (транслока
ция и пр., см. Изменчивость, Мутации) должно 
быть связано с изменением качества определен
ных элементов, а не являться простой механи
ческой «перестройкой»(разрыв,слипание и пр.). 
Решение этого вопроса конечно может быть най
дено лишь путем изучения онтогенеза X. как 
части целостной системы —клетки — и путем 

тщательного анализа биологических послед
ствий пространственного перераспределения ве
щества X. (в первую очередь транслокаций).

Число, размеры и форма X. чрез
вычайно различны у разных организмов. Так, 
гаплоидные числа X. у 2.500 изученных пока 
видов явнобрачных растений колеблются от 3 
до 90, причем чаще всего встречаются числа 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 и 16; самые малые и самые 
большие числа наиболее редки. У споровых 
растений и протистов известны очень высокие 
числа (сотни и даже тысячи). Диплоидные числа 
X. нек-рых организмов таковы: человек—48, 
дрозофила—8, лошадиная аскарида—4, ради
олярия Aulacantha scolymantha—около 1.600, 
пшеница мягкая—42, пшеница твердая—28, 
виды лилий—24, кукуруза—20, сложноцветное 
Crepis capillaris—6, рожь—14, лавровишня— 
176, сосна—24, томат—24. Длина X. изменяет
ся от долей микрона (грибы) до 20 и более мик
рон (лилейные растения, аскарида, нек-рые 
прямокрылые насекомые). Соответственно это
му отношение объемов отдельных X. и целых 
наборов X. у разных организмов может превы
шать 1.000.

X. и эволюция. В наст, время предста
вляется уже возможным делать нек-рые выво
ды об эволюции самих X. и роли тех или иных 
изменений хромозомного аппарата в общем про
цессе эволюции органического мира. Однако 
о первичном возникновении X., также как и о 
возникновении процесса деления ядра (карио
кинеза), у нас нет данных. Несомненно лишь 
то, что происхождение линейного расположе
ния элементов, составляющих X., должно быть 
отнесено ко времени возникновения самого ка
риокинеза. Сравнительное исследование откры
вает, как было сказано выше, специфические 
различия как между X. различных организмов, 
так и в пределах одного и того же набора 
(фиг. 2). Происхождение этих различий в значи
тельной части позволяет объяснить известные 
теперь наблюдения над индивидуальной измен
чивостью X. Изменение числа X. в кратных 
отношениях (особенно широко распространен
ное у растений, где очень часто виды отлича
ются по числу X., представляющих кратные 
от некоторого основного числа) вполне объяс
няется полидиплоидией (суммацией наборов), 
особенно в связи с гибридизацией. Эволюцион
ные изменения не в кратных отношениях (уве
личение гаплоидного числа X. на 1,2,Зит. д.), 
к-рые как-раз должны считаться основными 
(т. к. дают новые «основные» числа X.), до сих 
пор не получили объяснения. Часто встречаю
щееся толкование таких случаев (характерных 
для животных) как результат простого удвое
ния отдельных пар X. (полисомия) совершен
но ошибочно, т. к. получающиеся таким путем 
особи являются материалом, непригодным для 
эволюции (бесплодие, общая слабость и даже 
полная нежизнеспособность). То же можно ска
зать и об объяснении распадом (фрагментацией) 
или слиянием X. В качестве рабочей гипотезы 
выдвигается предположение, что число X. опре
деляется числом наличных «кинетических те
лец» и, как правило, может измениться лишь при 
изменении числа этих последних, в комбинации 
с соответственной транслокацией. Чрезвычай
ная филогенетическая устойчивость основного 
числа X. скорее всего и объясняется крайней 
редкостью совпадения нескольких независимых 
изменений, необходимых для возникновения 
нового набора. Различия в массе X. в разных
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случаях могут вызываться причинами различ
ного порядка, но в основном необходимо при
нять, что в филогенезе имело место действи
тельное изменение массы X., при этом нередко 
шедшее в отдельных X. в различных направле
ниях; это видно уже из того, что один организм 
может иметь часть X. более крупных, а часть, 
напротив, более мелких, чем другой. Очевидно 
транслокация не может привести к изменению 
общей массы ядра. Каковы причины этих изме
нений, представляющих несомненно основной 
процесс в эволюции X., и связаны ли они с ко
личественным или качественным изменением 
генов, пока сказать нельзя. Что касается из
менений относительных размеров X. и их ча
стей, то они по всей вероятности в большинстве 
случаев явились результатом транслокаций.

Важная роль изменений X. для образования 
и обособления видов несомненна. Прежде все
го различия в числе X. и в их структуре (в ре
зультате транслокаций, инверсий и проч.) ве
дут к отмиранию гамет и к нарушению редук
ционного деления (см.), т. е. к бесплодию поме
си,— следовательно обеспечивают изоляцию. 
Взаимодействие наборов X., попавших в одну 
клетку при гибридизации, часто создает усло
вия, препятствующие их нормальному функ
ционированию при образовании гамет, что 
опять-таки ведет к изоляции. Изменения в со
ставе X. иногда ведут к затруднению или, на
против, к облегчению скрещивания. Изменения 
X. (особенно полиплоидия) могут обусловли
вать завоевание формой нового ареала, соот
ветствующего по своим условиям изменившимся 
признакам формы (напр. темп развития орга
низма и климат). Транслокации могут далее 
вести к созданию положения, характеризующе
го виды энотеры и др. растений, где в силу из
менения порядка конъюгации X. в редукцион
ном делении гибрид может стать константным. 
Возникновение новых сцеплений генов также 
может играть важную роль в эволюции и т. д.

Причины изменчивости X. еще недостаточно 
изучены (см. Мутации). При помощи различ
ных внешних воздействий (ранения с после
дующей регенерацией, рентгеновские лучи, 
температура, яды и т. п.) удается легко вы
звать всевозможные изменения X.; значитель
ной частью сведений о них мы обязаны именно 
искусственно полученным мутациям X. Внеш
ние воздействия являются повидимому лишь 
фактором, изменяющим ход внутренних про
цессов (возможно в основе метаболических), 
к-рые неизбежно приводят к «самопроизволь
ным» изменениям X., даже таким коренным,как 
транслокация и пр. Установление фактов вы
сокого (иногда повального) мутирования заро
дышей растений в лежалых семенах и ускоре
ния этого процесса при повышении температу
ры приводит к ряду принципиально важных 
теоретических и практических выводов. Если 
мутационные изменения X. вызываются своеоб
разным метаболизмом, имеющим понятно всеоб
щее распространение, то мутации являются 
одним из неизбежных результатов жизнедея
тельности, от внешних же условий зависит сте
пень развития мутационного процесса. В ус
ловиях с.-х. деятельности человека, где семена 
подвергаются многолетнему хранению и воз
действию повышенной температуры (сушка), 
действие внешних факторов проявляется силь
нее, чем в природных условиях, отсюда мог
ло получиться огромное разнообразие форм, со 
всеми его положительными (создание много

образия, используемого селекцией) и отрица
тельными (загрязнение сортового материала, 
нежелательными мутациями) последствиями. 
Практическое значение изложенного вытекает 
прежде всего из его значения для генетики, как. 
основы практической селекции (см. Генетика, 
Наследственность, Селекция).

Лит.: Darlington С. D., Recent Advances in. 
Cytology, L., 1932; Sharp L. W., Einfiihrung in die- 
Zytologie..., bearb. v. R. Jaretzky, B., 1931; Belar K.r 
Die zytologischen Grundlagen der Vererbung, B., 1928;. 
Tischler G., Allgemeine Pflanzenkaryologie, B., 1921— 
1922; его же, Pflanzliche Chromosomen-Zahlen, B., 1931 
(список изученных растений с их числами хромозом)^ 
Wilson Е.В., The Cell in Development and Heredity, 
3 ed., N. Y., 1925; Левитский Г. А., Материальные 
основы наследственности, Киев, 1924; его же, Мор
фология хромозом, «Труды по прикладной ботанике, ге
нетике и селекции», Л., 1931, т. XXVII, вып. 1 [подроб
ная литературная сводка до 1930—31, к сожалению не 
всегда точная]. См. также курсы генетики, цитологии, 
и общей биологии [Синнот и Денн, Кру, Филипченко, 
Рубашкин, Заварзин,г Гартман и др.]. М. Навашин.

ХРОМОЛИПОИДЫ, или липохромы, 
желтые и красно-оранжевые пигменты водорос
лей, грибов и высших растений. Особенно за
метно присутствие X. в цветах, плодах и семе- 

| нах; в листьях оно замаскировано хлорофил
лом. У животных X. окрашивают жир, кровя
ную плазму, яичный желток, желтое тело. X. 
относятся к производным каротина (см.) и 
ксантофилла (см.); в последнее время уста
новлена теснейшая связь между X. и витамином 
А. X. хорошо кристаллизуются из растворов в. 
эфире, петролейном эфире, бензоле. Накопле
ние хромолипоидов в листьях (в частности вы
сокогорных растений) может служить защитой 
против вредного для протоплазмы действия 
коротковолновых лучей солнечного света, по
глощаемых хромолипоидами. В цветах они 
способствуют привлечению насекомых, произ
водящих перекрестное опыление, а в плодах— 
птиц, разносящих семена.

ХРОМОЛИТОГРАФИЯ, литографский способ* 
печатания несколькими красками, причем ка
ждая краска получается с отдельного камня. 
См. Литография.

ХРОМОМЕРЫ, см. Хромозомы.
ХРОМ ОН (бензо-у-пирон),бесцветное кристал

лическое вещество с температурой плавления 
^ч/сох 59°. Хромон образуется нагрева-
I у/ нием выше 250° хромон-2-карбоно-
I II вой к-ты, получаемой из фенокси-
^/\0/ фумаровой к-ты нагреванием по
следней с концентрированной серной кислотой.

ХРОМО-НИКЕЛЕВАЯ СТАЛЬ, один из самых 
распространенных сортов специальной стали- 
(см.), применяемых для изготовления ответ
ственных конструкций и машинных частей. 
Она содержит от 0,1 до 0,5% С, 0,5—1,5%. 
Сг и 1—4% Ni при нормальном содержании 
обычных примесей (Si—0,2%; Мп—0,5%; S— 
0,03% и Р—0,03%). Такая сталь вследствие 
тонкого своего строения (сорбитного) отличает
ся высокой прочностью, упругостью, пластич
ностью и повышенной твердостью; эти свойства 
особенно повышаются после надлежащей тер
мической обработки—закалки и отпуска. Кро
ме указанной конструкционной стали в послед
нее десятилетие получила широкое распростра
нение Х.-н. с. с 10—22% Сг, 6—8% Ni и 0,2— 
0,3% С. Эта сталь вследствие высокой однород
ности своей структуры (аустенитной) и высоко
го содержания Сг и Ni отличается большой 
химической стойкостью при высоких механи
ческих свойствах. В качестве нержавеющей ки
слотоупорной и жароупорной она применяется
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в машиностроении, а также для изготовления 
разнообразных предметов домашнего обихода. 
Все сорта хромо-никелевой стали дороги и от
личаются трудностью тепловой обработки, по
этому они теперь нередко заменяются другими 
-сортами специальной стали

ХРОМОПЛАСТЫ (греч. chroma—цвет, plasso— 
образую), включения в протоплазме клеток ра- 
■стений, относящиеся к т. н. пластидам (см.), 
окрашенные пигментами в желтый, оранжевый, 
красный, иногда коричневый цвета. X. имеют 
вид или округлых зерен или вследствие кри
сталлизации пигмента—иголок, серпов, раз
личной формы пластинок и т. п. Встречаются 
они гл. обр. в околоплоднике плодов, в цветах, 
реже в др. органах (напр. в корнях моркови), 
обусловливая их окраску; часто впрочем по
добная же окраска вызывается др. факторами 
(см. Пигменты растений, Антоцианы). Возни
кают X. чаще всего из зеленых хлоропластов 
<см.), реже из бесцветных лейкопластов (см.), 
иногда быть может из хондриозом (см.). Хро
мопласты содействуют привлечению к цветам 
насекомых, производящих перекрестное опы
ление, к плодам — птиц, распространяющих 
семена; в некоторых случаях значение их 
для растений неясно.

ХРОМОПРОТЕИДЫ, см. Белки.
ХРОМОСОМЫ, см. Хромозомы.
ХРОМОСФЕРА, один из слоев солнечной 

атмосферы, состоит гл. обр. из легких газов— 
водорода и гелия, имеет высоту в несколько 
тысяч километров, в наиболее низкой части 
переходит в обращающий слой, вызывающий 
своим поглощением возникновение фраунго- 
феровых линий в спектре. Из X. поднимаются 
на разную высоту протуберанцы. X. видима 
во время полных солнечных затмений, когда 
фотосфера закрыта луною, непосредственно 
глазом в виде розовой каемки (отсюда назва
ние). Вне затмений X. наблюдается лишь 
спектроскопически (см. Солнце).

ХРОМОТА, неправильность походки, обус
ловливаемая укорочением или удлинением од
ной из ног или нарушением функций какого- 
либо из суставов. Нередко X. зависит не от 
стойкого анатомического изменения конечности 
или сустава (как напр. при коксите или после 
неправильно сросшихся переломов костей но
ги), а обусловливается произвольным ограни
чением движения одной из ног ро избежание 
болей при ходьбе, зависящих от какого-либо 
патологического процесса в суставах, мягких 
тканях, кровеносных сосудах или нерве (напр. 
при ишиасе). Таким образом X. является сим
птомом многих патологических состояний; под
робнее см. при описании отдельных болезней, 
обусловливающих X.

ХРОМОТА ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ (Claudica- 
tio intermittens), заболевание, характеризу
ющееся затруднением ходьбы, наступающим 
вследствие приступов болей в ноге после более 
или менее продолжительного хождения, чувст
вом тяжести в ней, онемения. Впервые описана 
Шарко в 1857. Боли наблюдаются вначале в 
одной ноге, затем в обеих ногах, гл. обр. в паль
цах, в стопе и в голени; после короткого отдыха 
все явления быстро проходят, но при возобнов
лении ходьбы вновь возвращаются. Одновре
менно с болями отмечаются слабость в ноге, по
бледнение, или цианоз, и похолодание кожи сто
пы и пальцев. В дальнейшем боли могут стать 
непрерывными, усиливаются явления расстрой
ства кровообращения, к-рое может привести к

I самопроизвольной гангрене (см.). Болезнь на
блюдается особенно часто в холодном климате, 
преимущественно у мужчин. В основе болезни 
лежит спазм кровеносных сосудов, причем до
статочное в состоянии покоя кровоснабжение 
мускулатуры становится недостаточным при 
работе мышц. При исследовании во время при
падка пульс в тыльной артерии стопы (а иногда 
и в икроножной и подколенной) не прощупы
вается; иногда это наблюдается и вне припадка. 
Нередко наступает также повышение сверты
ваемости крови, ее вязкости, повышение кро
вяного давления, ангинозные явления. Очень 
редко наблюдаются аналогичные явления в ру
ке, в языке, во внутренних органах. Из анато
мических явлений обнаруживаются изменения 
сосудистой стенки: гл. обр. утолщения средней 
оболочки, разрастание внутренней и недостаточ
ность эластической оболочки. Артериосклероз, 
склонность к сосудодвигательным нарушениям 
(спазм сосудов, сифилис)—наиболее частые 
этиологические моменты; отмечается злоупот
ребление курением (никотин). Лечение сво
дится гл. обр. к лечению артериосклероза и си
филиса. В качестве симптоматического лечения 
применяют теплые ванны, диатермию, местную 
д’арсонвализацию, сосудорасширяющие сред
ства (хинин, нитроглицерин, диуретин).

ХРОМОТИПИЯ, типографский способ воспро
изведения рисунков в несколько красок или 
последовательным печатанием отдельными кра
сками или одновременным получением много
красочных оттисков на типографских машинах 
специального устройства.

ХРОМОТРОПОВАЯ КИСЛОТА, 1,8-диоксинафта- 
лин-3,6- дисульфокислота С10Н4(ОН)2(SO3H)2. 
Легко растворима в воде. Щелочные растворы 
обладают фиолетовой флуоресценцией. Употре
бляется в виде кислой натриевой соли («хро
моген» I) для окраски шерсти путем окисления 
на волокне. Служит одним из компонентов 
при получении азокрасок («хромотроны»).

ХРОМОФОРНЫЕ ГРУППЫ, группировки ато
мов, являющиеся носителем цветности. К ним 
принадлежат:

>С=С< >C=NH >С=:О

> C = S —N = O— Nf —N-N— и др.

Всякое окрашенное вещество содержит в моле
куле X. г. Соединения, содержащие хромофор
ную группу, называемые «хромогенами», яв
ляются нейтральными веществами, либо бес
цветными либо большей частью окрашенными, 
но не способными окрашивать ткань. При вве
дении в молекулу хромогена амино- или окси
групп (а также сульфо- или карбоксильной 
групп) вещество углубляет окраску и превра
щается в краситель; такие группировки назы
ваются ауксохромными группами.

По теории Пецкого, большинство ныне изве
стных красящих веществ либо является произ
водными хинонов либо в результате таутомер- 
•ных превращений переходит в соединения, со
держащие хиноидную группировку

сх=с<
На основании этой теории было сделано пред
положение о том, что всякое окрашенное соеди
нение должно содержать хиноидную группу. 
Теория Пецкого не считается в наст, время 

I окончательно правильной, однако систематика 
I большинства красителей построена на основе
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распределения красителей по хиноидным ти
пам : полухиноидные красители, хиноидные, 
хиноксимные, хинонимидные и т. д. (см. Кра
сители).

ХРОМПИКИ, двухромокислые соли натрия 
или калия (бихроматы), играют в хим. промыш
ленности очень важную роль; получаются в 
технике из руды хромистого железняка (см. 
Хром). Хромпики являются исходными вещест
вами для получения других соединений хрома. 
Натриевого X. готовят значительно больше, 
нежели калийного (последний дороже, но зато 
легче готовится в чистом виде). Натриевый X. 
Na2Cr2O7-2H2O—темнокрасные кристаллы, лег
ко растворимы в воде, гигроскопичны. Калий
ный X. К2Сг2О7 — красные кристаллы, легко 
растворимы в горячей воде и мало растворимы 
в холодной, что облегчает очищение этой соли. 
X. применяется в кожевенной, текстильной, 
химич., лакокрасочной, фармацевтической и 
других отраслях промышленности; калийный 
хромпик применяется и для опыливания вре
дителей пшеницы.

ХРОНАКСИЯ (от греч. chronos—время и axia— 
ценность, значение), характеристика возбуди
мости тканей животных и человека, применяе
мая в физиологии, медицине и физиологии тру
да. В середине 19 в. исследования. Дюбуа-Рей- 
мона надолго утвердили представление, что 
возбуждающее действие электрического тока 
на ткани зависит только от его густоты (колеба
ния плотности тока во времени), а не от длитель
ности его воздействия. Исследования Фика, Эн- 
гельмана, Горвега, Вейса, Нернста, Лапика, 
К. Люкаса, Гильдемейстера и др. опровергли 
это представление. За нек-рым пределом дли
тельности пропускания тока (порядка тысяч
ных секунд для скелетных мышц и нескольких 
секунд для гладких мышц) время его воздейст
вия действительно не имеет значения для разви
тия возбуждения,т. е. за этим пределом времени 
длительность пропускания тока уже не влияет 
на ту его интенсивность, которая необходима 
для вызова минимального возбуждения. Тогда, 
сколько бы мы ни удлиняли действие тока на 
ткань, возбуждения не будет, если интенсив
ность (вольтаж) тока недостаточна. Не так 
обстоит дело при коротких длительностях дей
ствия тока: чем короче время действия тока, тем 
большим должен быть вольтаж для получения 
возбуждения. Следовательно в этих случаях по
рог раздражения нельзя характеризовать только 
одной интенсивностью тока, а необходимо учи
тывать и длительность его действия на ткань. 
Отсюда следует, как это особенно подчеркнуто 
Лапиком, что то время, в течение к-рого опре
деленной силы ток должен действовать на ткань, 
чтобы вызвать минимальный эффект возбужде
ния, может рассматриваться как характеристи
ка возбудимости тканей. Ряд теоретических со
ображений заставляет признать такую харак
теристику возбудимости более тонкой, более 
«физиологической», чем характеристика возбу
димости по той минимальной силе раздражения, 
которая вызывает возбудительный процесс при 
(относительно) длительном воздействии тока 
на ткани. Основываясь на этих (схематически 
приведенных) соображениях, Лапик разрабо
тал методику определения возбудимости ткани 
во времени. Кривая (см. рис.) изображает зави
симость вольтажа постоянного тока, необходи
мого для вызова минимального возбуждения, 
от времени его действия. За точкой Аг время 
уже не влияет на пороговую интенсивность— 

кривая зависимости возбуждающей силы тока 
от времени его действия делается параллельной 
абсциссе. Здесь «закон» Дюбуа-Реймона всту
пает в свои права, и единственной характери
стикой возбудимости становится интенсивность 
тока, отображаемая отрезком ординаты АВ = 
—А1В1=А2В2.

Эту интенсивность тока, к-рая нужна, чтобы 
вызвать минимальное возбуждение при физио
логически бесконечно длительном действии на
ткань, Лапик называет реобазой (она всег
да выражается в .вольтах). За точкой Аг, т. е. 
при длительности, большей -4Л1? сила тока, не 
меньшая АВ, всегда будет вызывать эффект 
возбуждения. При меньшей длительности дей
ствия тока (напр. 
АС) она будет не
достаточна. Если 
мы теперь удво
им эту силу тока 
(АВ =2 АВ) и бу
дем укорачивать 
время его дейст
вия , то можно най
ти такую длитель
ность действия то
ка (в секундах 
или частях секун-
ДЫ, Напр.и4С),При йдиивцы времени (тысячные,сотые ала 

к-рой ток удвоен- дапятае яолвсекунлы)
ной реобазы будет только-только достаточным 
для вызова возбуждения (при еще большем уко
рочении времени пришлось бы брать для вызова 
возбуждения токи в ЗАВ, 4АВ и т. д.). В конце- 
концов мы попали бы в область токов Тесла—
д’Арсонваля, которые при частоте перерывов 
1.000.000 в секунду не оказывают заметного фи
зиологического возбуждения несмотря на ин
тенсивность в тысячах вольт. Величину 
времени, необходимого, чтобы ток 
удвоенной реобазы вызвал про
цесс возбуждения, Лапик и назы
вает хронаксией, рассматривая ее как 
характеристику возбудимости тканей по отно
шению ко времени. Для скелетных мышц и нер
вов X. выражается обычно одной-двумя сиг
мами (0,001 —0,002 секунды), для гладких
мышц — целыми секундами, но приведенная 
кривая, отображающая зависимость возбуждаю
щего действия тока от времени его действия, 
приблизительно одинакова для всех возбуди
мых тканей.

Учение о X. разделило судьбу многих течений 
в физиологии: преувеличенное в своем значе
нии самим его автором, подхваченное огромным 
числом исследователей, создавших почти не
обозримую литературу, понятие X. постепенно 
занимает место не главенствующей, но важной,, 
не исчерпывающей, но ценной характеристики 
различных тканей и их функционального со
стояния. Сам Лапик чрезвычайно расширил 
значение X., выдвинув взгляд, что возбужде- 

’ ние передается с одной ткани на другую (это бы
ло обосновано на факте передачи возбуждения с 
нерва на мышцы) только в том случае, если X. 
обеих тканей приблизительно одинаковы (изо
хронизм); если же X. одной ткани отличается 
от X. другой более чем втрое (тетерохронизм), 
то возбуждение передаваться не может. Исходя 
из этого, Лапик построил теории утомления, 
тормажения и даже психологических состоя
ний!.. Правда, факты, установленные в послед
нее время (Рештон, Вахгольцер), заставляют 
сузить значение изохронизма как обязательно-
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го условия для распространения возбуждений. 
Теоретически возбудимость (и именно возбу
димость во времени) реагирующих тканей не 
может однако не влиять на развитие и характер 
процесса возбуждения. Это уже давно было 
подчеркнуто Введенским (см.). Лапиковское 
представление о значении изохронизма являет
ся все же повидимому недостаточным. Необхо
димо всегда учитывать, что X. меняется в про
цессе функционирования тканей.

Изучение X. позволило открыть ряд важных 
фактов, значительно обогативших наши знания 
о регуляции состояния тканей. Обнаружена 
напр. зависимость X. ткани (мышц, нервного 
волокна, органов чувств и вероятно централь
ной нервной системы) от возбуждения или 
исключения вегетативной нервной системы, ос
вещенности глаза, раздражения афферентных 
нервов, перерезок мозга, раздражения симпа
тического нерва (по отношению к утомленной 
мышце). В последнем случае увеличенная при 
утомлении X. мышцы уменьшается при симпа
тическом раздражении, и изохронизм восстана
вливается. Открытое Бургиньоном различие в 
X. различных мышц и их нервов у человека в 
зависимости от функционального значения этих 
мышц также представляет большой интерес. 
Без учения о X. этот факт и влияние, оказывае
мое на состояние мышц различными отделами 
нервной системы, вряд ли были бы установле
ны. Исследование X. является поэтому важным 
методом оценки состояния тканей, а сама вели
чина X.—фактором, влияющим на течение фи
зиологических процессов. Уже сейчас исследо
вание хронаксии вошло в практику невроло
гии и физиологии труда как ценный способ 
исследования состояния мускулатуры и рецеп
торов человека.

Лит.: Lapicque L., L’excitabilitS en fonction 
du temps (La chronaxie), P., 1927; Bourguignon G., 
La chronaxie chez 1’homme, Paris, 1923; Bril eke 
E., Einflusse des vegetationen Nervensystems auf Vor- 
gange innerhalb des animalischen Systems, «Ergebnisse 
der Physiologic», 1932, Band XXXIV; Конради Г., 
Учение о хронаксии и его значение для физиологии, 
«Успехи экспериментальной биологии», Москва, 1928, 
том vn, №4. ’ ' г. Конради.

ХРОНИКА (греч. chronos—время), описание 
событий в той или иной области жизни и науки 
за известный промежуток времени. 1) Вид исто
рического источника [в древности, а также в 
средние века со времен Каролингской эпохи ан
налы (см.)], к-рый был особенно распространен 
в эпоху развитого феодализма, когда рост тор
гового капитала и разрушение замкнутой си
стемы феодальных поместий создавали усло
вия для крупных политических движений и 
событий. Тем самым кругозор средневекового 
историка выводится за пределы местных собы
тий и изредка доходящих до его сведения раз
розненных фактов внешнего для него мира. 
Если поэтому ранее такого историка могла удо
влетворять анналитическая историография, ре
гистрировавшая события в хронологическом 
порядке, то эпоха образования национальных 
и даже заморских экономико-политических 
связей Должна была отразиться в историогра
фии новыми формами, попытками охвата на
циональной или даже всемирной истории и ее 
изложения как связного целого. Последней 
потребности и удовлетворяла западная хро
ника (в России—хронографы). Марксизм рас
сматривает X. как классово обусловленный и 
окрашенный определенными тенденциями ис
торический источник (напр. см. Ирминона аб
бата полиптих). 2) X. газетная, журнальная— 

отдел в периодической печати, посвященный 
событиям общественной жизни. Широкое при
менение находит X. в кино и радио. 3) Услов
ное обозначение литературного жанра, посвя
щенного истории политических событий, исто
рии семьи ит. д. Образцами X. этого рода 
являются: «Семейная хроника» С. Т. Аксакова, 
«История села Горюхина» Пушкина, первый 
исторический роман Мериме «Хроника времен 
Карла IX», драматические хроники Шекспира.

ХРОНИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА, постоянная 
массовая безработица в эпоху общего кризиса 
капитализма, не исчезающая даже в периоды 
относительного подъема в странах капитализ
ма. См. Империализм, гл. IX, Общий кризис 
капитализма.

ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ, болезни, ха
рактеризующиеся, в противоположность ост
рым, медленным развитием и длительным (ме
сяцы, годы) течением. Понятия острые и X. б. 
весьма относительны, и границы между обеими 
формами нет. Большинство болезней имеет обыч
ное и типичное для каждой из них течение; од
нако нередки нарушения этих типичных форм, 
когда острые болезни принимают хроническое 
течение и наоборот. Поэтому часто говорят не об 
острой или X. б. как определенной форме, а 
об остром или хроническом течении болезни.

ХРОНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, метод физиоло
гического исследования, при котором деятель
ность какого-либо органа и системы органов 
или результат их удаления изучаются при 
б. или м. полном восстановлении нормальных 
отношений. В основе метода X. о. лежит стремле
ние исключить влияние тех побочных для дея
тельности данного органа моментов, к-рые неиз
бежно возникают при его обнажении (наркоз, 
болевые раздражения при отсутствии наркоза, 
оперативные травмы). Естественно напр., что 
изучить нормальную деятельность пищевари
тельной железы при приеме пищи совершенно 
невозможно у привязанного к столу наркотизи
рованного животного с вскрытой брюшной по
лостью. Ее нельзя также изучить, не обеспечив 
себе доступа к изучаемому органу, не собирая 
изливающихся на железу пищеварительных со
ков и т. д. Выходом является X. о.: создание 
сообщения между органом и поверхностью тела 
(см. Фистула) и последующее наблюдение на 
вполне оправившемся животном. Поскольку 
физиология изучает нормальную работу орга
нов и тканей при обычных условиях их деятель
ности во всей сложности взаимодействий раз
личных систем организма, метод X. о. находит 
широкое применение (напр. при изучении дви
жения актов на животных с костно-мышечными 
X. о., изучении раздражения различных отделов 
мозга через вшитые в череп задолго до опыта 
электроды ит. д.). Анализ фактов, добытых на 
животных с X. о., приводит к заведомому упро
щению по сравнению с выводами на основе 
обычных условий жизнедеятельности, что ком
пенсируется новыми X. о. (перерезка нервов, 
удаление желез с внутренней секрецией и т. п.). 
переносом исследования на изолированные ор
ганы или опытами с вивисекцией (см.). Послед
няя часто однако служит не для дополнения ре
зультатов исследования методикой X. о., а ее 
заменой, т. к. в наст, время X. о. еще не могут 
осуществляться на всех системах организма. 
Они напр. до сих пор почти не могут быть введе
ны в исследование деятельности сердца и лег
ких, хирургическая работа на к-рых является 
крайне трудной. Г. Конради.
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ХРОНОГРАФ, прибор для регистрации време
ни. Астрономический X. имеет устройство, по
добное устройству телеграфного аппарата Мор
зе, но вместо одного электромагнита, отмечаю
щего на движущейся ленте передаваемые сиг
налы, обладает двумя. Один электромагнит 
«вязан с основными часами обсерватории, к-рые 
при каждом колебании маятника замыкают 
ток, в результате чего на бумажной ленте за
писываются секунды; другой электромагнит 
связан с клавишей, при помощи которой наб
людатель замыкает ток и тем самым на той 
же ленте записывает момент соответствующего 
наблюдения. Точность хронографической ре
гистрации доходит до немногих сотых долей 
секунды. В экспериментальной работе по фи
зиологии, психологии и др. одним из наиболее 
распространенных является X. Жакэ. Он со
стоит из часов, помещенных в прямоугольной 
коробке, наверху которой имеется рычажок 
с пишущим острием. Особый стерженек в со
ответствии с ходом часов подталкивает рыча
жок каждую долю секунды кверху; движения 
рычажка передаются на закопченную поверх
ность вращающегося барабана — кимографа 
(см.), где и получается запись промежутков 
времени в виде особой крйвой. Менее известны 
X. Левина и старый X. Вундта.

ХРОНОГРАФЫ, сводные обзоры всеобщей ис
тории, распространенные в древней Руси. Раз
личают древнейший тип X. (т. н. Еллинский и 
Римский летописец) и русский X. Первый 
представлял обозрение событий всемирной ис
тории (русских событий он не касался) и являл
ся элементарной компиляцией (контаминацией) 
библейских сказаний, греческих хроник и то п. 
В основе русского X., появившегося в середине 
15 в., лежал новый политический замысел—из
ложить события всемирной истории в такой 
связи с русской, чтобы показать особую «исто
рическую миссию» Московского государства. 
Русский X. отразил идеологию тех групп фео
дального дворянства, которые поддерживали 
«собирание Руси Москвою» и боролись против 
разъединительной политики Византии, прово
димой ею через своих ставленников—митропо
литов. «Теория трех Римов», оправдывая обо
собление от Византии русской церкви, при
званная укрепить авторитет московских царей, 
нуждалась в обосновании историческими «фак
тами». Русский X. наряду со «Степенной книгой» 
и др. памятниками этого времени и служил 
этим целям. Так называемая первая редакция 
X. 1512 (первоначальные редакции до нас не 
дошли) оканчивается русским сказанием о па
дении Константинополя с явно выраженной 
тенденцией указать на то, что его мировая 
роль с 1453 перешла к Москве. Тенденциозно 
исказив свой источник, составитель сказания 
использовал и «пророчество» об освобождении 
Константинополя от турок «русым родом», пе
ределав «русый» в «русский».

Первоначальная редакция русского X., по 
мнению А. А. Шахматова, была составлена Па- 
хомием Логофетом в 1442 и до нас не дошла. 
Кроме русской редакции 1512 известны: за
падно-русская редакция 1617, особенно цен
ная своими известиями о «Смуте», и несколько 
других позднейших X.—С. Кубасова, Столя
рова и пр.

Лит.: Русский хронограф, в кн.: Полное собрание рус
ских летописей, т. XXII, ч. 1—2, изд. Археограф, ко
миссии, СПБ, 1911—14; Попов А., Обзор хроногра
фов русской редакции, вып. 1—2, М., 1866—69; Роза
нов С. П., Заметки по вопросу о русских хронографах,

«Журнал Мин. нар. просвещения», СПБ, 1904, январь: 
его же, Хронограф редакции 1512 г., в кн.: Летопись 
занятий Археограф, комиссии за 1905 г., вып. 18, СПБ, 
1907; его же, Время составления первоначальной 
редакции русского хронографа, «Известия Отделения 
рус. языка и словесности Акад, наук», Л., 1926, т. XXX; 
Сперанский М. Н., Сербские хронографы и рус
ский первой редакции, «Рус. филология. вестник», Вар
шава, 1896, т. XXXV; Шахматов А. А., Путеше
ствие М. Г. Мисюря Мунехина на Восток и хронограф 
редакции 1512 г., «Известия Отделения рус. языка и сло
весности Акад, наук», СПБ, 1899, т. IV, кн. 1; его же, 
К вопросу о происхождении хронографа, в кн.: Сбор
ник Отделения рус. языка и словесности Акад, наук, 
спб, 1900, кн. 66. с. Быковский.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ К Н И Г И, в бухгалтерии, 
ведутся путем последовательной регистрации 
отдельных моментов хозяйственной работы по 
времени их возникновения. Наиболее типич
ной X. к. является памятная (мемориал), ве
дение к-рой в чистом виде входило гл. обр. в 
торговую практику итальянских купцов (14— 
18 вв.). Новейшая техника бухгалтерского уче
та хронологическую и систематическую запись 
объединяет в одну (см. Счетные книги).

ХРОНОЛОГИЯ (от греч. chronos—время), вспо
могательная историческая дисциплина, пред
метом к-рой является точное установление дат 
исторических событий или документов. Иногда 
под X. понимают совокупность исторических 
дат; хронологические таблицы—совокупность 
исторических дат, расположенных в последо
вательном порядке. Определение хронологи
ческих дат связано с рядом трудностей, особен
но в тех случаях, когда исторические памятни
ки не дают точных указаний: тогда дата опре
деляется приблизительно, путем сопоставле
ния с другими точно установленными датами. 
Но даже при точных указаниях в источниках 
определение даты представляет известные зат
руднения в виду многообразия календарных 
систем (см. Календарь). Весьма различны в раз
ные эпохи и в разных странах начальные даты 
хронологического счета (см. Эра). В Греции со 
времен историка Тимея (4—3 вв. до хр. э.) 
счет начинали с I олимпиады (776 до хр. э.), 
в Риме — от предполагаемой даты основания 
Рима (754 до хр. э.), в Византии и России (до 
1700)—от предполагавшейся даты сотворения 
мира (5508 лет до хр. э.). Счет с Рождества 
Христова появляется только в 6 в., причем в 
Испании до конца 14 века его дата считалась 
на 38 лет ранее, чем в других христианских 
странах. Великая французская революция вве
ла республиканскую эру, ведшую счет от 
22 сент. 1792 (просуществовала до конца 1805). 
Мусульманское летосчисление начинается с 
15" июля 622 (эра Гиджры). Обычным в средне
вековой Европе был счет по годам царствова
ния императоров или королей, понтификата 
пап и т. д. Официальным способом датирова
ния документов в Риме было обозначение имен 
консулов данного года. Крайне варьировало 
даже в пределах христианской Европы начало 
года. Римское начало года (1 янв.) делается 
общепринятым в Европе лишь с 16—18 веков 
(позднее всего в Англии—с 1752). Год начина
ли с христианских праздников—Рождества 
(Германия), Благовещения (Англия), даже Пас
хи (во Франции), к-рая является подвижным 
праздником, с 1 марта (Венеция), с 1 сентября 
(Греция) и т. п. Крайне варьировали способы 
обозначения чисел месяца. Кроме римской си
стемы (по календам, нонам и идам—см. Ка
лендарь) в большом ходу в средневековой Евро
пе было обозначение по праздникам или по име
ни празднуемого в данный день святого; при
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подвижности ряда христианских (весенних) 
праздников это крайне осложняет датировку. 
С 1582 Григорианская реформа календаря со
здала различия в датировке между странами, 
принявшими реформу и не принявшими ее (ка
толические страны приняли ее ранее, чем про
тестантские; протестантская Германия в 1699, 
Англия в 1752). Особый счет по месяцам введен 
был республиканским календарем во Франции. 
Точное вычисление дат еще более осложняется 
при переходе к внеевропейским странам. Имеет
ся ряд систем летосчисления в мусульманских 
странах (кроме эры Гиджры—фарсидское лето
счисление с 632 хр. э., эра Джелял-эд-дина с 
1079, турецкий солнечный календарь, введен
ный в 17 в., и пр.). Перевод их на даты совре
менного христианского летосчисления затруд
няется различной системой календаря (число 
и длина месяцев, система высокосных годов 
и пр.) (см. также Год, Б. С. Э., т. XVII, 
ст. 369—371). Е. Косминский.

Лит.: Rii h 1 F., Chronologic des Mittelalters und der 
Neuzeit, B., 1897; Ginzel F. K., Handbuch der mathe- 
matischen und technischen Chronologic, 3 B&nde, Lpz., 
1905—14;Griry A., Manuel de diplomatique, P., 1894.

ХРОНОЛОГИЯ (биологическая) животных 
и растений, учение о последовательности в 
появлении и развитии организмов во времени. 
Понятие X. как специфической отрасли биоло
гии введено в науку С. Чулоком (1910). Обычно 
X. отождествляют с палеонтологией (см.). Од
нако совершенно очевидно, что палеонтолог 
изучает не только геологический возраст иско
паемых, законы их смены во времени, но и их 
строение, их географическое распространение, 
их приспособления, их систематику и филоге
нию. Проблематика палеонтолога как иссле
дователя ископаемых форм в перечисленных 
направлениях принципиально не отличается от 
проблематики исследователя ныне живущих 
растений и животных. Между тем выяснение 
вертикальной, временной преемственности ор
ганизмов есть специфическая задача, решаемая 
к тому же методами не одной палеонтологии. 
История X. в основном совпадает с историей 
палеонтологии и стратиграфии, теснейшим обра
зом переплетаясь с историей геологии.

В наст, время X. приобретает растущее зна
чение в связи с быстро развивающейся исто
рической геологией (см.), палеоклиматологией 
ит. н. генетической, или исторической био
географией (см. Хорология, География расте
ний, Зоогеография), в частности в связи с раз
работкой вопроса о происхождении домашних 
животных и культурных растений, в особен
ности же с проблемой происхождения человека. 
Не менее значительную роль X. играет в тео
рии филогенеза и наконец в ожесточенных 
спорах о ведущих факторах органической эво
люции и возникновении первых организмов. 
При этом хронология продолжает полностью 
сохранять свое значение и для стратиграфии, а 
тем самым и для промышленности, опирающей
ся на горное дело.

Основными проблемами современной хронологии явля
ются: время возникновения первых организмов и опреде
ленных групп животных и растений; продолжительность су
ществования определенных групп на протяжении геоло
гических периодов, «прогресс» и «регресс» в филогенезе, 
прерывистость и непрерывность в ходе эволюции; темпы 
преобразования форм, т. е. анастрофы, или быстрое раз
витие групп (взрывы, по Вальтеру), и катастрофы, или 
внезапное исчезновение целых групп; роль в эволюции 
организмов, т. н. диастроф, или периодических сильных 
движений в земной коре, разделяемых более длительны
ми фазисами ее покоя (по Уиллису и др.); проблема чере
дования стадий филогенетического развития по схеме: 
рождение, юность, зрелость, старость и смерть (Бейрлен, 

Соболев и др.); вопросы, связанные с т. н. акцеллерацией, 
или тахигенезом, т. е. ускорением развития одних при
знаков, и ретардацией, или брадигенезом, т. е. замедле
нием развития других; проблема «старения» («сенилизма») 
видов, родов и т. д. (Смизс-Вудуорд и др.); хронологи
ческий параллелизм между онтогенией и филогенией на 
основе эмбриологии ископаемых форм (Вюртембергер 
и другие); «правило» последовательного увеличения ро
ста в ряде групп (Депере); вопрос о способах построе
ния родословных деревьев; значение и специфичность раз
личных «рядов предков», «рядов приспособлений» и 
«рядов стадий» (по Абелю); проблема «расхождения при
способлений» при длительно действующих на организ
мы факторах, или так наз. «адаптивная радиация» (по 
Осборну); «тупики эволюции» и исчезновение целых 
групп; спор вокруг ряда «законов» палеонтологии, вроде 
закона о «необратимости эволюционного процесса» (Дол- 
ло), «биологического закона инерции» (Абель) и «прин
ципа сохранения видов» (Вейденрейх), «закона инерции» 
(Дедерлейн), «закона возрастающего убывания изменчи
вости» специализированных форм и «ологенеза» (де Роза), 
закона «кинетогенеза» (Коп), закона о «предварении жи
вотного мира растительным»; спор вокруг проблемы на
правленности эволюции или «ортогенеза»; проблема мо
нофилии и полифилии, т. е. развития форм из одного ис
ходного корня с последующим расхождением ветвей или 
параллельного, независимого развития из самостоятель
ных корней; теория Уиллиса, согласно которой размеры 
ареала распространения свидетельствуют об его воз
расте, и мн. др.

Непрекращающаяся и поныне дискуссия вокруг зна
менитых родословных деревьев ископаемых форм, образу
ющих непрерывные хронологически преемственные ряды, 
как например исследованные еще в прошлом веке (М. 
Гернес и др.) эволюционные ряды моллюсков, или вокруг 
не менее знаменитого «кошадиного ряда» (В. Ковалев
ский и другие) выявила чрезвычайное значение правиль
ного и точного определения времени существования и 
критериев преемственности переходных звеньев. То же 
следует сказать и относительно спора о существовании 
третичного человека, о времени существования обезьяно
человека (Pithecanthropus) и об определении геологи
ческого возраста ископаемых рас человека ледниково
го периода.

В дискуссии вокруг перечисленных выше 
основных проблем X. выявились следующие 
направления среди палеонтологов: 1) сторон
ники возвращения к библейским легендам о 
творении, т. н. креационисты (Дакэ и др.), т. е. 
открыто реакционное направление, требующее, 
опираясь на извращение данных X., призна
ния неизменяемости форм и «обновленной» ми
фологии. 2) Скептики и агностики, проповедую- 
.щие отказ от всяких хронологических гипотез и 
обобщений вследствие трудности точного опре
деления геологического возраста определен
ных форм; это направление ограничивается со
биранием, регистрацией и описанием ископае
мых и выискивает во всех гипотезах и теориях 
эволюции лишь их слабые стороны, замалчивая 
одновременно их крупные достижения. 3) По- 
лифилетики, или полигенетики (Штейнман, 
Фридман, Вилькенс, Вааген и др. и конечно все 
креационисты); эта группа превратила дроб
ление родословных деревьев на основе явления 
конвергенции (см.) в подлинный спорт; все 
сходства превращаются в независимые парал
лельные ряды с самостоятельным исходным 
родичем; последовательные полифилетики смы
каются с креационистами, доходя до постули
рования множественных актов творения; для 
этого направления проблема исчезновения це
лых групп не существует вовсе, поскольку не 
идет речь об истреблении животных и расте
ний человеком; эта точка зрения требует при
знания существования и в наст, время всех 
ископаемых групп животных лишь с мелкими 
изменениями (Штейнман). 4) Жоффруисты и 
эктоламаркисты, видящие в постепенной хро
нологической градации приспособлений прямое 
доказательство непосредственного, контактного, 
однозначно и адекватно действующего влияния 
внешней среды; постепенные переходы якобы 
доказывают постепенное медленное накопление 
результатов прямого влияния условий среды*
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в частности упражнения и неупражнения орга
нов, причем наследование приобретенных при
знаков ими считается доказанным хронологи
ческими рядами; сюда относится подавляющее 
большинство палеонтологов. 5) Виталисты, рас
сматривающие последовательные родословные 
ряды животных с точки зрения стремления к 
совершенствованию; постепенное, якобы возра
стающее приспособление форм, переходящих с 
течением времени из одной среды в другую, 
будто бы свидетельствует о целеустремленной, 
имманентной направленности эволюционного 
процесса; эти идеи возвращают нас назад к 
идеалистическому учению 18 в. «о лестнице су
ществ»; виталистами по существу являются и 
сторонники гилозоизма (см.) и вечности жизни 
(в СССР—Вернадский) и т. н. номогенеза (см.) 
(в СССР—Берг и Соболев) и большинство сто
ронников ортогенеза (см.) (Коп, Годри, Цит- 
тель, Осборн, Дакэ, Депере, Бейрлен и т. д.); 
по существу ортогенетическими являются и 
«закон инерции» (Дедерлейн, Абель, Помпец- 
кий и др.), согласно к-рому филогенетический 
ряд отражает «стремление» сохранить начатое 
направление развития, и «закон кинетогенеза» 
(Коп), и «закон о неспособности специализи
рованных форм к развитию» (Коп), и «закон 
дихотомии», т. е. повторного дробления вида 
в филогении на две ветви, и «закон об убывании 
изменчивости» в связи со специализацией (де 
Роза), и «закон предварения стадий» (Берг), и 
множество им подобных, чисто спекулятивных 
палеонтологических «теорий», «правил», «прин
ципов» и «законов». 6) Эклектики, сочетающие 
ламаркизм с теорией естественного отбора 
Дарвина и ортогенезом; их в настоящее время 
немного; особый вид эклектизма представляет 
направление, признающее действие ламаркист
ского и жоффруистского фактора для одних 
органов и дарвиновского для других (особен
но Плате). 7) Последовательные дарвинисты, 
которые-считают, что вопрос о факторах эво
люции не может быть решен при помощи X., 
а лишь путем последовательного наблюдения 
конкретных явлений борьбы за существование 
и действия естественного подбора среди живых 
организмов, с одной стороны, эксперименталь
ного и статистического выяснения законов на
следственности, изменчивости и селекции на 
живом материале,—с другой; это течение пред
ставлено еще чрезвычайно слабо в виду отсут
ствия у палеонтологов основательного знаком
ства с достижениями современной генетики; с 
внедрением в X. методологии диалектического 
материализма, требующего учета всего кон
кретного своеобразия сложных взаимодействий 
и зависимостей, определяющих историческую 
преемственность в эволюции органического ми
ра, и уменья выделять ведущие факторы, X. 
предстоит чрезвычайный расцвет, в результате 
к-рого будет отсеяно подавляющее большинст
во современных скороспелых «законов» и обоб
щений, мнимых проблем и «теорий», чрезвы
чайно тормазящих диалектико-материалисти
ческий синтез замечательных новейших дости
жений X.; в этом отношении особую роль су
ждено сыграть X. в СССР, на территории к-рого 
рассеяны исключительные богатства ископае
мых самых разнообразных геологич. формаций; 
необычайный размах геолого-разведочного де
ла обеспечивает в ближайшем будущем Союзу 
ССР ведущую роль и в этой области биологии.

Лит.: В у л ь ф Е. В., Введение в историческую гео
графию растений,? изд., М.—Л., 1933; Давиташви

ли Л. Ш., Палеонтология, М.—Л.—Новосибирск, 1933; 
Мазарович А. Н., Курс исторической*геологии, 
М.—Л., 1933; Депере Ш., Превращения животного 
мира, 2 изд., П., 1921; Неймар М., Корни животного 
царства, М., 1919; Соболев Д., Начала исторической 
биогенетики, [Симферополь], 1924; его же, Земля и 
жизнь, ч. 1—3, Киев, 1926—28; Яковлев Н. Н., Вы
мирание животных и растений и его причины по данным 
геологии, «Известия Геологич. комитета», П., 1922, т. XLI, 
№1; Кювье [Ж.], О переворотах или изменениях на по
верхности земного шара..., Одесса, 1840; Сушкин П., 
Обратим ли процесс эволюции?, серия Новые идеи в био
логии, сб. 8, П., 1915; Голь'мс А., Возраст земли, 
М.—Л., 1930; Перрье Э., Земля доисторического вре
мени, М.—Л., 1927; Павлова М. В., Причина выми
рания животных, М., 1924; Динер К., Основы биостра
тиграфии, М. — Л. — Новосибирск, 1934; А г 1 d t Т., 
Handbuch der Palaogeographie, 2 В-de, Lpz.—В., 1917— 
1922; A b e 1 О., Palaobiologieund Stammesgeschichte, Je
na, 1929; Schuchert Ch. and Dunbar С., в кн.: 
Textbook of Geology, Part 2, N. Y., 1933; Willis J. C., 
Age and Area, Cambridge, 1922; RosaD., L’OlogenSse, P., 
1930; Tschulok S., Deszendenzlehre, Jena, 1922; 
Steinmann G., Die geologischen Grundlagen der 
Abstammungslehre, Leipzig, 1908; D a c q u ё E., Verglei- 
chende biologische Formenkunde der#fossilen niederen 
Tiere, B., 1921; Z i 11 e 1 K. A., v., Geschichte der Geolo
gic und PaUontologie..., Miinchen, 1899; А г 1 d t T., Die 
Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt, Lpz., 
1907; Zimmermann W., Die Phylogenie der Pflan- 
zen, Jena, 1930; Karny H. H., Die Methoden der phylo- 
genetischen Forschung (Handbuch der biologischen Arbeits- 
methoden, hrsg. v. E. Abderhalden, Abt. IX, T. 3, H. 2), 
B.—W., 1925; Diener K., Palaontologie u. Abstam
mungslehre, 2 Aufl., B., 1920; О s b о r n H. F., The Ori
gin and Evolution of Life, L., 1919; H о e r n e s R., Das 
Aussterben der Artenund Gattungen..., Graz, 1911; Hennig 
E., Wesen und Wege der Palaontologie, B., 1931; Frai- 
p о n t C. et L e c 1 e r c q S., La paldontologie et les 
grands probIdmes de labiologie g£n£rale, t. I—II, P., 1932; 
Seward A. C., Plant Life through the Ages, 2 ed., 
London, 1933. M. Левин.

ХРОНОМЕТР (с греч.—измеритель времени), 
точные переносные часы, применяющиеся в 
астрономии, геодезии, навигации и вообще при 
наблюдениях с переносными инструментами.

Главная причина, побудившая совершенство
вать конструкции хронометра, заключалась в 
необходимости определения долготы на море. 
Обыкновенные часы с балансиром, изобретен
ные в 1500, были явно недостаточны для этой 
цели. Первый хронометр был построен в 1761 
англичанином Гаррисоном. Однако лишь к 
началу 19 в. хронометру была дана его совре
менная конструкция. Улучшения в устройстве- 
X. вцосили Леруа (1717—85), Берту (1727— 
1807), Бреге (1747—1823) и др.

Современный X., подобно всяким часам, со
стоит из следующих основных частей: двигате
ля, передатчика и регулятора. Двигателем слу
жит стальная пружинка, заключенная внутри 
барабана, который соединен с цепочкой, намо
танной на улиткообразный вал. Вращение вала, 
передается всему остальному механизму. При 
раскручивании пружины упругость ее умень
шается, но при одновременном вращении улит
кообразного вала точка приложения силы, дей
ствующей на вал, отдаляется от его оси, бла
годаря чему момент приложенной силы остает
ся приблизительно постоянным. Передаточный 
механизм состоит из системы зубчатых колес, 
связанных с упомянутым выше валом; их дви
жение отмечается стрелками (часовой, минут
ной и секундной), двигающимися по цифербла
ту. Одно из)передаточных колес, снабженное 
косыми зубцами, связывается с регулирующим 
приспособлением — балансиром, при каждом 
размахе которого передаточное колесо передви
гается на один зубец. От постоянства периода 
колебаний балансира непосредственно зависит' 
точность хода хронометра. Поэтому при устрой
стве балансира тщательно компенсируют влия
ние температуры, сильно сказывающейся на. 
ходе хронометра. Завод хронометра хватает па..
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56 часов, но для обеспечения лучшего хода он 
должен возобновляться каждые сутки. Весь 
механизм подвешивается на кардановом подве
се, что обеспечивает ему горизонтальное по
ложение и в значительной степени пред охра-, 
няет от резких толчков при перевозке.

Нек-рые обсерватории, как напр. в Невшате- 
ле (Швейцария), в Безансоне (Франция) и др., 
«специализировались в испытании хронометров 
при различных температурах, разных способах 
подвеса и т. п. и выдают им соответствующие ат
тестаты, публикуемые в ежегодных хронометри
ческих бюллетенях. Достоинство X. опреде
ляется средним отклонением его суточного хо
да, величиною температурного коэффициента, 
средней погрешностью компенсации и способ
ностью возвращаться к прежнему ходу. Пер
воклассный X. должен сохранять постоянство 
суточного хода в пределах немногих десятых 
долей секунды. Особенно хорошие качества по
казывают X. швейцарского производства Нар
депа в Л ок ле и Дитисхейма в Шо-де-Фоне.

В больших X., называемых столовыми, се
кундная стрелка перемещается через каждые 
0,5"; в карманных X., по форме напоминающих 
обыкновенные карманные часы,—через каждые 
0,4". Хронометры «тринадцатибойщики» упот
ребляются только для точного сравнения меж
ду собой часов и X. и совершают 13 ударов в 
6 секунд. В. Фесенков.

ХРОНОМЕТРАЖ, дословно — измерение вре
мени, один из основных методов технического 
нормирования работ, состоящий в дифференци
рованном их исследовании путем наблюдения 
и замеров продолжительности повторяющихся 
элементов работы. X. на производстве как необ
ходимое звено в системе «научного управления» 
предприятием был в развернутом виде впервые 
введен в Америке инж. Ф. Тейлором. Капита
листическая система использует X. для основ
ной цели — усиления эксплоатации рабочего 
класса. Изучение элементов рабочего времени 
при одновременном введении потогонных си
стем заработной платы приводит при капита
лизме к чрезмерному уплотнению рабочего дня, 
чрезмерной интенсивности труда, изнашиваемо
сти рабочих и ухудшению их положения. X. 
в СССР, в условиях исключительного по бы
строте и размаху развертывания социалистиче
ского строительства, имеет совершенно другие 
.задачи. Установление правильных норм вы
работки, установление нормальной загрузки 
рабочего дня, рациональное использование ору
дий производства, повышение производитель
ности труда—вот те задачи, к-рым обязан слу
жить X. у нас.

X. состоит из: а) разложения операции на 
образующие ее элементы; б) наблюдения и 
.замеров продолжительности элементов опе
рации (приемов и движений); в) обработки ре
зультатов наблюдений в целях установления 
продолжительности и повторяемости каждого 
элемента операции в отдельности; г) анализа 
всех элементов операции с точки зрения ее ра
циональности; д) реконструкции операции на 
•основе данных анализа и проектирования ре
жима работы; е) установления нормы времени 
для приемов и операции, учитывая результаты 
анализа и синтеза; ж) выработки инструкции 
для исполнения данной операции и применяе
мых в ней приемов; з) систематизации норм 
времени в целях установления их стандартных 
продолжительностей. Объектами X. являются 
повторяющиеся элементы рабочей операции 

ручной и машинной работы. Вопрос о выборе 
рабочего для наблюдения решается у нас ориен
тировкой на рабочего-ударника, хорошо вла
деющего обслуживаемым механизмом и орудия
ми производства, знающего методы работы, об
ладающего необходимыми навыками и опытом 
и в течение достаточного времени выполнявше
го работу требуемого качества, соответствую
щую его специальности и квалификации. Для 
работы хронометражиста требуется тонкая до
щечка (планшетка) длиной приблизительно 
30 см и шириной 25 см, к к-рой прикрепляется 
бланк или бумага для записи наблюдений; в 
верхнем правом углу дощечки устроена рамка, 
в к-рую вкладывается секундомер; кроме того 
хронометражист должен иметь прибор для из
мерения числа оборотов машины или скоростей 
и счетную линейку.

Результаты детального изучения объекта X. 
и его характеристика, а также все последую
щие записи и расчеты и пр. должны вноситься 
в специальные документы. Первичным доку
ментом является наблюдательный лист (или 
наблюдательная карта), заглавная часть кото
рого отводится характеристике объекта X., а 
центральная часть—записи наблюдений и от
счетов времени. В нем же должна быть сосре
доточена обработка результатов наблюдения. 
Использование хронометражного материала 
для целей нормирования и рационализации 
должно быть сконцентрировано в другом до
кументе—хронометражно-нормировочной кар
те. Замеры времени длительности элементов 
операции производятся разными способами; 
основными из них являются: а) повторитель
ный, б) собирательный, в) непрерывный. Кро
ме того в ограниченном количестве случаев за
меры производятся также суммарным и цикло
вым способом. При повторительном способе за
меров наблюдатель пускает секундомер в ход 
в начале приема; останавливает секундомер, 
когда прием выполнен; записывает продол
жительность приема. Когда данный прием по
является снова, наблюдатель вновь пускает 
в ход секундомер и т. д. Способ этот, легко осу
ществляемый с помощью однострелочного се
кундомера, может быть применен в тех слу
чаях, когда объектом хронометража являются 
не все приемы операции, а лишь нек-рые из 
них независимо от их взаимного соотношения. 
При собирательном способе замеров наблю
датель пускает в ход секундомер с началом 
одного какого-нибудь приема; в момент его 
окончания секундомер останавливается, и де
лается соответствующая отметка времени. Пос
ле этого замеряется таким же образом бли
жайший очередной прием. Замеры над доста
точным числом последовательных повторений 
всей операции дают в конечном итоге продол
жительность всех приемов данной операции, 
поскольку пропущенные в одном наблюдении 
приемы замерены в других. Способ этот явля
ется незаконченным, так как для получения 
по этому способу исчерпывающих данных необ
ходимо затратить минимум вдвое больше вре
мени, чем при непрерывном способе.

Наиболее удовлетворительные результаты 
дает непрерывный способ или регистрация по 
текущему времени, при к-ром пущенный в ход 
секундомер не останавливается до конца на
блюдений. Этот способ производства замеров 
осуществляется двухстрелочным секундоме
ром, и им нужно пользоваться преимуществен
но во всех тех случаях, когда объектом X. явля-
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ется полное содержание операции. В этом слу
чае регистрируются начало и конец первого по 
порядку приема и концы всех последующих. 
При суммарном способе наблюдения ведутся 
над определенной группой приемов, движений. 
Секундомер пускается в ход при начале вы
бранной группы приемов или движений, и ни
каких отметок времени не делают до тех пор, 
пока эта группа не закончится. Этот способ при
меняется лишь в тех случаях, когда отдельные 
приемы такой длительности, что они не могут 
быть замерены наличной аппаратурой. При 
цикловом способе замеров, предложенном Тей
лором, соединяют по два или по нескольку эле
ментов, замеряют их сумму и расчетом выводят 
продолжительность каждого элемента в отдель
ности. Этот способ применяется в тех же слу
чаях, что и суммарный способ.

Как общее правило наблюдатель должен в 
процессе производства наблюдений хрономет
рировать не только действия исполнителя, но и 
работу механизма. Всякие остановки и задер
жки исполнения операции, органически с ней 
не связанные и не вызываемые технологиче
ским ее содержанием, должны регистрировать
ся отдельно. В результате наблюдений и за
меров для каждого элемента операции полу
чается свой собственный ряд величин продол
жительности. Ранее чем подвергнуться мате
матической обработке, хронометрический ряд 
должен быть проанализирован в отношении до
стоверности отдельных замеров и полученных 
величин продолжительности. Практически от 
способа обработки требуется: чтобы он был 
сравнительно прост и не требовал сложных вы
числений; чтобы он был понятен рабочему, ко
торый в праве знать, каким образом получи
лась из ряда наблюдений та или иная продол
жительность операции или отдельного ее эле
мента. X. применяется для технического нор
мирования в разнообразных производствах; но 
наиболее целесообразное применение он на
ходит в производствах массовых и крупносе
рийных. Данные X. должны использоваться не 
только для целей установления нормы для на
блюдаемой работы, но они могут служить также 
основой для элементарного нормирования и 
других работ; длительности таких напр. эле
ментов операции, как пуск в ход или останов
ка станка, закрепление детали или инструмен
тов, измерение и пр., будут одинаковы для оди
наковых станков или инструментов, для оди
наковых или подобных деталей и т. д.

Лит.: Образцов Г. И., Основы технического нор
мирования, 3 изд., M.—Л., 1933; Л е й б м а н Я., Тех
ническое нормирование на высшую ступень, «Большевик», 
м., 1932, № и—12. д, Рождественский.

X. играет крупную роль в психотехнике, при
меняясь в психотехнических исследованиях, 
связанных с изучением изменчивости психи
ческих функций при трудовой деятельности 
человека: например внимания, психомоторных 
актов, сенсорных процессов. С помощью X. и 
соответствующей обработки полученных дан
ных находят объективные показатели этой из
менчивости. X. дает материал для разработки 
научно обоснованных мероприятий в области 
регламентирования периодов отдыха и работы 
(проблема режима труда). X. пользуются так
же при исследований трудовых процессов в 
связи с действием факторов упражнения, освое
ния и роста квалификации, образования на
выков. Путем анализа хронометражных дан
ных удается также определять годность дан

ного человека к выполнению определенной ра
боты, «профессиональную годность». Для боль
шей надежности данных хронометража, про
водящегося психотехниками на производстве, 
необходим охват этими измерениями возможно 
большего числа типичных объектов, притом на 
протяжении достаточно продолжительного вре
мени. Такого рода наблюдения осуществля
ются и с помощью т. н. автоматического X.

Одностороннее применение X. как самостоя
тельного научного метода приводит к опасно
сти подмены действительных закономерностей 
изменчивости при трудовых процессах мни
мыми закономерностями, основанными на вы
водах статистического графического характера. 
Поэтому хронометраж в психотехнике должен 
рассматриваться как вспомогательный метод.

Лит.: Геллерштейн С. Г. и др., Руководство 
по психотехническому профессиональному подбору, под 
ред. И. Н. Шпильрейна, М.—Л., 1929. См. также лит. 
к ст. Психотехника. с. Геллерштейн.

ХРОНОМЕТРАЖИСТ, см. Хронометраж.
ХРОНОСКОП, аппарат, показывающий крат

кие промежутки времени (от древнегреческого 
chronos—время и skopeo—смотрю). Наиболее 
известен X. Гинна. Данный X. позволяет из
мерять промежутки времени до 0,001 сек. X. 
имеет два циферблата, разделенных на 100 де
лений, с одной стрелкой на каждом. Стрелка 
верхнего циферблата проходит одно деление в 
0,001 сек., а стрелка нижнего в 0,1 сек. X. обыч
но пользуются для.изучения скорости реакцигь 
(см.). В цепь X. вводится аппарат, подающий 
какой-нибудь сигнал (зрительный, слуховой 
или тактильный), одновременно замыкающий 
ток в X. Испытуемый отвечает движением кон
тактного ключа, размыкающего ток. Промежу
ток времени от замыкания до размыкания то
ка отмечается X. и является показателем ско
рости реакции. X. очень употребительны там, 
где требуется точное измерение мелких проме
жутков времени. X. Гиппа был видоизменен 
Шульцем. Он ввел вместо двух поляризующих
ся магнитов, по Гиппу, один,что позволяет избе
жать ошибок от остаточного магнетизма. Есть 
ряд других систем. Так, в СССР был сконструи
рован «миллисекундомер Широкого», также из
меряющий промежутки времени до 0,001 сек.

Лит.: АртемовВ.А. и др., Практикум по экспе
риментальной психологии, гл. I, М.—Л., 1927; Вундт 
В., Основы физиологической психологии, вып. 3 (т. III, 
гл. XV), СПБ, [1914]; Корнилов К. Н., Учение о ре
акциях человека, з изд., м.—л., 1927. jg\ Добрынин.

ХРУПКОСТЬ (ломкость), свойство твердо
го вещества разрушаться (разбиваться, разры
ваться и т. д.) под влиянием действующих на 
него сил без предшествующего разрушению 
остаточного изменения формы. Характерным 
внешним признаком хрупкого разрушения мо
жет служить появление трещин. В природе 
нет абсолютно хрупких веществ, и разрушению 
всегда предшествует большее или меньшее из
менение формы вследствие наличия пластиче
ской деформации. X. у одного и того же веще
ства может быть больше или меньше в зависи
мости от температуры испытуемого вещества, 
быстроты приложения нагрузки и т. д. Хрупкое 
поведение определяется соотношением величин 
двух механических характеристик вещества: 
сопротивления разрыву и предела текучести. 
X. выявляется наиболее резко при низких тем
пературах и динамических нагрузках. Хруп
кое поведение кристаллических тел имеет место 
при низких температурах, у аморфных—при 
температурах, лежащих ниже интервала раз-

б. с. э. т. LX. 8



ХРУСТАЛЕВ—ХРУЩИ227 

мягчения. Частные случаи хрупкости: хладно
ломкость, красноломкость и т. д. X. противо
поставляется пластичности.

ХРУСТАЛЕВ, Петр Алексеевич, под этой фа
милией, связанной с использованием чужого 
удостоверения, известен Носарь, Георгий 
Степанович (1877—1918), помощник при
сяжного поверенного, политический авантю
рист, случайная фигура в роли председателя 
Петербургского совета рабочих депутатов в 
1905. В июле 1905 Хрусталев, входя в «Союз ос
вобождения», пытался создать либеральную ра
бочую организацию, в связи с чем был аресто
ван, перешел на нелегальное положение и в ок
тябре—ноябре, называя себя еще беспартий
ным, становится председателем Совета рабо
чих депутатов, после чего вскоре примыкает к 
с.-д.-меныпевикам. По делу Совета рабочих де
путатов X. в октябре 1906 был привлечен к 
суду, давал предательские показания, в октяб
ре сослан в Сибирь. В марте 1907 X. бежал 
за границу, участвовал от меньшевиков в V 
(Лондонском) съезде РСДРП. Вскоре после 
этого отошел от политической деятельности, 
занявшись темными финансовыми операциями. 
В 1914 вернулся в Россию, был арестован, 
привлекался в 1916 к суду, на котором высту
пал против революционной с.-д-тии, деклари
руя свой патриотизм. Февральская революция 
освободила X., и после нескольких неудачных 
попыток выступления в Петерб. совете рабочих 
депутатов он уехал в Переяслав, где был пред, 
зем. управы. Со времени Октябрьской револю
ции становится активным контрреволюционе
ром, поддерживая Скоропадского и Петлюру, 
преследуя нелегальные коммунистические ор
ганизации. С приходом Советской власти на 
Украине в 1918 был расстрелян. Е. Л.

ХРУСТАЛИК, прозрачное тело,имеющее фор
му двояковыпуклой чечевицы, замыкающее 
зрачковое отверстие радужки. Хрусталик яв
ляется основной частью оптической системы 
глаза, играющей важнейшую роль в аккомо
дации глаза. См. Глаз, Аккомодация глаза, 
К ат ар акт а,

ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ (топаз), с древнейших 
времен используется для ювелирных поделок. 
Народы Востока, особенно японцы и китайцы, 
сохраняя природную форму кристалла, обра
батывали его скульптурно, но избегали вводить 
посторонние материалы в изготовляемый пред
мет. Наоборот, мастера Запада придают кри
сталлу X. г. обычные формы сосудов, тождест
венные с керамическими или металлическими, 
гравируют поверхность и соединяют отдельные 
части золотой и серебряной оправой. Наиболее 
широкое использование X. г. относится к 16— 
17 вв. В России X. г. стал добываться и обра
батываться на Урале с конца 18 в. В Государ
ственном Эрмитаже в Ленинграде и Государ
ственной Оружейной палате в Москве хранят
ся богатые собрания художественных изделий 
из горного хрусталя.

Лит.: Фелькерзам А., Горный хрусталь и его 
применение в искусстве, «Старые годы», П., 1915, декабрь; 
Pazaurek О. Е., Guter und schlechter Geschmack im 
K.unstgewerbe, Stuttgart, 1912.

ХРУСТАЛЬНАЯ ТРАВА, ледяная тра
ва, ледяник, Mesembryanthemum cry stal
linuni, небольшое, мясисто-сочное, стелющееся 
растение из сем. Aizoaceae. Листья широко яй
цевидные, волнистые; цветы мелкие беловатые 
или бледнорозовые. Все растение покрыто ок
руглыми, наполненными водянистым клеточ
ным соком прозрачными волосками, как бы
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кристаллами льда или хрусталя (отсюда назва
ние). Родина X. т.—Капская область; распро
странилась и одичала она во многих теплых 
странах. Иногда ее разводят как однолетнюю 
шпинатную (кисловатую) овощь, а также как 
декоративное растение.

ХРУЩЕЕДКА, Microphtalma disjuncta, му
ха из семейства ежемух. Черно-бурая в густом 
буровато-сером налете; длина 11—13 мм; жи
вородяща. Самка откладывает личинки на зем
лю, и они сами отыскивают в земле личинок 
хрущей (майского, мраморного и др.), на к-рых 
паразитируют. Обыкновенна на юге Европы и 
Европейской части СССР.

Лит.: Штакельберг А. А., Определитель 
мух Европейской части СССР, Л., 1933; Россиков 
К. Н., Борьба с мраморным хрущем..., «Труды Бюро 
по энтомологии», СПБ, 1910, т. УЩ, № 5.

ХРУЩИ, Melolonthini, подсемейство пластин
чатоусых жуков, все виды к-рого являются вре
дителями с. х-ва и лесоводства. Лишенная во
лос, б. или м. блестящая булава усиков X. со
стоит из различного числа члеников, не менее 
трех; надкрылья укороченные и оставляют по
зади обнаженный 
конец брюшка(пи- 
гидий), жвалы при 
осмотре сверху не 
видны ;коготки ча
ще одинаковой ве
личины; наличник 
перед глазами без 
вырезки. Личинки 
живут по большей 
части в земле и пи
таются корнями 
растений. Наибо
лее известным ви
дом X. является 
западный, или 
обы к новенн ый 
майский жук 
(Melolontha melo- 
lontha, или М. vul
garis). Булава уси
ка у самца из се- рис j восточный майский жук: 
МИ, У самки—ИЗ 1 — самка; 2—самец; 3—4 — ку- 
шести пластинок; КОЛКИ (натуральная величина), 
черный, усики, голова и ноги красно-бурые, 
переднеспинка обычно черная, реже крас
ная; надкрылья светлобуро-красные, каждое 
с пятью продольными ребрами, в тонких 
беловатых нежных волосках; пигидий боль
шой, покатый; конец брюшка вытянут в длин
ный, постепенно утончающийся конусовидный 
отросток; длина от 20 мм до 25 мм. Личинка с 
большой желто-бурой головой и желтовато
белым телом; задний конец ее тела расширен 
мешковидно и часто бывает синевато-серым бла
годаря просвечивающему содержимому кишеч
ника; тело редковолосистое; ноги длинные; 
заднепроходное отверстие поперечное; длина, 
взрослой личинки до 5—6 ^.Распространен X. 
в Зап. Европе, в зап. и юж. районах Европей
ской части СССР и на Кавказе. X. в о с т о ч- 
н ы й, или дико-каштановый, или в о- 
сточный майский жук (Melolontha 
hippocastani)(pHC. 1),весьма похож на предыду
щего и с трудом от него отличается: у западно
го X. задний конец брюшка суживается посте
пенно, у восточного резко, а затем вновь рас
ширяется, образуя хвостовое утолщение; тре
тий членик усика снизу у восточного X. снаб
жен острым зубом, а пигидий гораздо более* 
крутой, почти вертикальный. Личинки запад-
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ного и восточного X. не различимы. Распро
странен вост. X. гораздо шире и встречается по 
Европе, всюду в Европ. части СССР и в боль
шей части Сибири, на В. до Забайкалья, но от
сутствует на Кавказе. Образ жизни обоих видов 
сходен: в мае или с конца апреля в сумерки на
чинается лёт жуков, к-рые объедают листья ли
ственных деревьев, особенно березы, из хвой
ных—лиственницу, реже сосну и ель; самки, 
закапываясь в землю, откладывают яйца в не
плотную лесную почву, избегая как сыпучей, 
так и слишком плотной. Западный X. охотнее 
селится на прогретой и сухой почве вырубок, 
восточный избирает почву затененную и избе
гает чрезмерно высушенной. Личинки питаются 
сначала разлагающимися растительными веще
ствами, затем обгладывают корни трав и моло
дых деревьев; особенно страдают хвойные де
ревца и преимущественно сосны;на зиму личин
ки уходят в землю глубже. Генерация майских 
X. в большей части Европы четырехгодовая: че
рез каждые четыре года в данной местности на
ступает «лётный» год; у восточного X. генера
ция бывает и пятигодовая. Оба X. чрезвычайно 
вредны в лесном хозяйстве и особенно опасны 
для лесных культур. Борьба с ними очень труд
на; рекомендуется вести рубки леса, не созда
вая больших вырубленных пространств, раз
водить культуры вдали от лиственных насажде
ний, отдавать сосновые вырубки под сельско
хозяйственное пользование на,три-четыре года 
перед разведением лесных культур, обносить 
последние канавами; предварительно перед за
кладкой культур перепахивать почву и закла
дывать культуры по миновании лётного време
ни, окуривать культуры дымом в дни лёта, ох
ранять животных, истребляющих X.: летучих 
мышей, кротов, землероек, грачей, скворцов; 
истребительные меры: сбор жуков, выкапыва
ние личинок и отравление их в почве сероугле
родом с керосином.или парижской зеленью.

X. м а л ы й (Serica brunnca), длиной8—10мм; 
красновато-желто-бурый, цилиндрический; бу
лава усиков из трех члеников; водится в боль
шей части Европы, преимущественно в хвой
ных и смешанных лесах; лёт в июне и ию
ле. X. июньский, или нехрущ (Amphi- 
mallus solstitialis), бурый, со светложелтыми 
надкрыльями, красновато-желтыми усиками и 
ногами и густоволосистой грудью; булава уси
ков из трех члеников; длиной 15—18 мм. Ли
чинка очень похожа на личинки майских X., но 
меньше и с анальным отверстием в виде звез
ды. Широко распространен в Европе и в Евро
пейской и Азиатской частях СССР; лёт во вре
мя летнего солнцестояния; жук объедает ли
стья и хвою деревьев и молодые побеги раз
ных растений, нападает иногда на хлебные зла
ки; личинка питается гл. обр. корнями злаков; 
на юге Союза иногда вредит винограду, места
ми хлебам, лугам, свекле, лесным культурам; 
генерация двухгодовая. Меры борьбы: собира
ние жуков, ранневесенняя перепашка полей и 
посев на них следующей весной яровых.

X. и ю л ь с к и й, п е с т р ы й, или мра
морный (Polyphylla fullo) (рис. 2), до
3.5 см в длину, светло- или красно-бурого, 
иногда почти черного цвета, с многочисленны
ми неправильными белыми пятнами и точками 
на надкрыльях, переднеспинке и голове; була
ва усика из пяти очень длинных пластинок у 
самки и из семи—у самца. Личинка похожа 
на личинку майских X., до 7 см в длину и
1.5 см в толщину, без когтей на задней паре 

ног. Распространен в Средней и Южной Евро
пе и на юге Европ. части СССР, особенно в пе
счаных местностях; лёт в июне и начале июля 
по вечерам; листва объедается незначительно; 
личинки сильно вредят объеданием корней де
ревьям и кустам, особенно винограду. Меры 
борьбы: очистка почвы от личинок перед по
садкой, отравление почвы сероуглеродом, же-

Рис. 2. X. июльский, или мраморный: 1—яйцо; 
2—личинка; 3—конец брюшка личинки; 4—кукол

ка снизу; 5—жук.

лезным купоросом, парижской зеленью, лов
ля жуков, смазывание сажаемых черенков ло
зы карболинеумом, затравливание зараженных 
участков парадихлорбензолом.

X. волосатый (Anoxia pilosa), темно
бурый, с более светлыми надкрыльями, сверху 
густо покрытый серыми волосками; перерне- 
спинка спереди с более длинными белыми воло
сками; брюшко также мохнатое. Булава усиков 
у самца из пяти, у самки—из четырех члени
ков, длина от 21 мм до 24 мм. Личинка похожа 
на личинку майского X., длиной до 5,5 см. 
Распространен в Юго-восточ. Европе и в юж. 
части СССР, гл. обр. в песчаных местностях. 
Личинки вредят плодовым деревьям и виногра
ду, обгладывая их корни; лёт в конце мая и на
чале июня. Жуки не вредят. Меры борьбы те 
же, что и против июльского X.

X.посевной, или кр.асун (Anisoplia 
segestum)—см. Хлебный жук.

Лит.: Шевырев И.,О границах распространения 
майских жуков в Европейской России, «Труды Русского 
энтомологического общества», СПБ, 1897, том XXXI, 
№ 1—2; Соболев А., Майский жук и борьба с ним 
в лесу, «Сельское хозяйство и лесоводство», СЦБ, 1900, 
№ 11; Огиевский В., О лётных годах хруща, 
«Труды по лесному опытному делу в России», СПБ, 1908, 
вып. 10; его же, О жизни хруща в сосновом бору, 
там же, 1909, .вып. 16; Пршемецкий 3., Майский 
жук в Бузулукском бору, там же, 1909, вып. 19; Го- 
ловянко 3., К вопросу о лесохозяйственных мерах 
борьбы с майскими хрущами, Киев, 1914; Мокржец- 
к и й С., О мраморном и волосатом хрущах, «Вестник 
виноделия», Одесса, 1906, № 2; Россиков К. Н., 
Борьба с мраморным хрущем в сыпучих песках, «Труды 
Бюро по энтомологии», СПБ, 1910, т. VIII, № 5; Го- 
ловянко 3., Парадихлорбензол в борьбе с личин
ками мраморного хруща, Киев, 1927. См. также учебники 
энтомологии Кулагина, Богданова-Катькова, Холодков- 
ского и др. н. Кузнецов.

ХРУЩИК, два вида жуков из подсем. Rute- 
lini семейства пластинчатоусых. X. поле
вой (Anomala аепеа), длиной 9—13 мм, об
ратно-яйцевидной формы, сверху выпуклый; 
темнозеленый или яркосиний, бурый, буро
желтый. Водится почти во всей Европе и Ев
роп. части СССР, особенно в песчаных мест
ностях. Иногда объедает деревья; личинка на 
Ю. СССР вредит виноградной лозе, объедая ее 
корни.—X. садовый (Phyllopertha horti- 
cola), тело плоское, волосатое; зеленовато-чер
ный, надкрылья красновато-желто-бурые; дли-

8
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на 8—10 мм. Водится в большей части Европы и 
СССР; иногда заметно вредит в садах, объедая 
листья, цветы и завязи, личинки—на корнях 
злаков и клевера.

ХРЯК, боров, крях, похрок, ка
бан, к н у р, к р е к—самец свиней. X. иг
рает значительную роль в качестве улучшения 
породы свиней, т. к. он передает по наследству 
свои признаки. X.-производитель должен обла
дать типичным для своей породы сложением 
тела (см. Боров). При выборе X. важно, чтобы 
он происходил от известных с хорошими ка
чествами родителей, желательно от записанных 
в племенную (или заводскую) книгу. При пло
хом X. стадо быстро вырождается, а при хо
рошем, чистопородном, через два-три поколе
ния приобретает качества культурной породы. 
«Нутрецов» (с одним яичком в мошонке или во
все без яичек в ней) как производителей нужно 
выбраковывать (замечено, что от них бывают 
малые пометы поросят).—Когда производите
ля оставляют из своего стада, нужно держать 
его под матерью недели на 3 больше, чем дру
гих поросят. /

X. можно пускать первый раз в случку не ра
нее 11—12 мес. и при весе не менее 160 кг, иначе 
поросята рождаются слабые, а помет их умень
шенный. Наибольший и наилучший приплод 
X. дает к 4-му году жизни. В день X. следует 
пускать для покрытия одну матку, в редких 
случаях две с отдыхом на другой день.

При недостаточном количестве маток на X. 
(10—15) у них развивается изнуряющий орга
низм онанизм. Таких X. нужно изолировать во 
избежание заражения других X.

Средний срок службы X. 4—5 лет, для высо
кокровных X. этот срок можно удлинить до 
8 лет. Содержать X. нужно отдельно от маток 
в станках (3,2 жхЗ м—2,5 лхЗ м)> иначе они 
волнуются, худеют. Нужно избегать держать 
их с другими X. во избежание драк, хотя в по
следнее время в Америке и Германии X. держат 
группами.

Кормить X. нужно умеренно, хорошими кор
мами: овсом, ячменем, отрубями, люцерновым, 
клеверным сеном, корнеплодами, травой. В 
случной период X. нужно давать сверх обычной 
нормы 0,7—1 кг овса. М. Семенов.

ХРЯЩ (строительный), обломки камней вели
чиной не свыше 5 см в поперечнике, залегаю
щие на местах естественного разрушения гор
ных пород. Их отличительные свойства: угло
ватая форма и шероховатая поверхность. Об
ломки, перенесенные водным потоком со сгла
женными вследствие взаимного трения поверх
ностью и углами, называются галькой. При 
составлении строительного раствора X. надеж
нее, чем галька, сцепляется с вяжущим веще
ством (цементом или известью); однако по 
прочности он уступает гальке, в которой ока
зываются сколотыми как-раз все слабые кром
ки и угловатости.

ХРЯЩ, хрящевая ткань, одна из 
тканей тела животных, относящаяся к^группе 
соединительной ткани и обладающая твердо
стью и особой упругостью; входит в состав 
скелета или отдельных его частей, а также при
нимает участие в образовании скелета. X. встре
чается у беспозвоночных, напр. у трубчатых 
червей, моллюсков, особенно головоногих, но 
гл. обр. у позвоночных. У низших позвоночных 
(круглоротых, селахий, хрящевых ганоид) весь 
внутренний скелет образован X., у остальных 
из X. состоит только эмбриональный скелет, а 

по мере развития X. замещается костью; он 
остается у взрослых особей обычно в тех местах, 
где требуется известная гибкость и упру
гость,—в сочленениях, ребрах, дыхательных пу
тях и т. д. В химическом отношении X. состоит 
из хондрина, родственного оссеину кости, и 
отличается от него боль
шей сложностью состава.
По микроскопии, строению 
различают несколько ви
дов X. Простейшим явля
ется клеточный X. 
(рис. 1), или х о[н д р о- 
и’д н а я ткань, примы
кающая к пузырчатой сое
динительной ткани. Он по
строен из крупных округ
лых клеток, выполненных 
жидким содержимым и от
деленных друг от друга 
тонкими прослойками ос
новного вещества, одно- Рис- 1,х^^точныи 
родного или волокнистого.
Этот вид X. встречается в радуле моллюсков, 
трубке червей, в скелете пескороек и сесамо 
видном узелке лягушки; эмбриональный хрящ 
высших животных проходит эту стадию в^ сво
ем развитии. Наиболее распространенный вид 
X.—г иалиновый (рис. 2), или стек

ловидны й—белого или 
голубоватого цвета, в тонких 
срезах прозрачный. Состоит 

' из клеток и большого коли
чества основного вещества. 
Клетки имеют форму округ
лую, овальную или полуме
сяца, реже ветвистую; окру
жены капсулами и распола
гаются обыкновенно группа
ми. Основное вещество про
зрачно, как стекло, и кажет
ся бесструктурным, но, обра
батывая срез трипсином или 
баритовой водой, можно убе-

Рис 2 Гиалино- диться, что оно состоит из тон- 
вый хрящ. ких соединительнотканных 

волоконец, к-рые маскируют
ся пропитывающим их веществом (хондрому
коид). При двойной окраске вокруг клеточ
ных групп выделяются территории, окрашен
ные основной краской,—х ондриновые 
к о м ь я, а между ними—п ерекладины, 
красящиеся кислой краской. X. покрыт с по
верхности надхрящницей 
из пучков волокнистой соеди
нительной ткани, расположен
ных параллельно поверхности; 
между ними лежат уплощенные 
клетки. Надхрящница без рез
ких границ переходит в веще
ство X. Гиалиновый хрящ обра
зует скелет низших позвоноч
ных, эмбриональный скелет выс
ших; у взрослых он встречается 
на суставных концах костей, 
грудинных концах ребер, обра- 3-■ 
зует хрящи носа, дыхательных
путей и крупные хрящи гортани.—Эл а с’т и- 
ч е с к и й, или упругий, х р я щ—жел
товатого цвета (рис. 3). Его характерная осо
бенность заключается в том, что в основном 
веществе расположена густая сеть эластиче
ских волокон различной толщины. Клетки оде
ты капсулами и окружены сплетением тонких
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эластических волоконец. Надхрящница также 
содержит в себе эластические волокна. Эласти
ческий хрящ образует хрящ ушной раковины, 
надгортанника и мелкие хрящи гортани.—В о - 
локнистыйХ. (рис. 4) представляет собой 
плотную соединительную ткань с параллель
ным расположением пучков, клетки к-рой снаб
жены толстыми капсулами и местами окружены 
гомогенными участками, так же как и в гиали
новом X. Он образует т. о. переход от соеди
нительной ткани в X.; встречается только в 
межпозвоночных кружках.

Развитие X. происходит при участии 
эмбриональных клеток соединительной ткани, 
т. н. хондробластов; это—округлые клетки, 
плотно прилегающие друг к другу и образующие 

островки, соответствую
щие по форме будущему 
X. В известное время 
клетки начинают выде
лять однородное основ
ное вещество, количест
во которого постепенно 
увеличивается, причем 
сами клетки разбухают 
и делятся. Как образу
ются фибриллы,'окон
чательно не выяснено.

рис. 4. волокнистый в дальнейшем рост X. 
хрящ. идет от надХрЯщНИцы,

клетки к-рой переходят в хрящевые, а волок
на, пропитываясь другими веществами, обра
зуют основное вещество.

Физиологическая роль X. как ске
летной ткани всецело определяется его меха
ническими свойствами: X. должен выдерживать 
давление и известную степень сгибания без 
разрыва. Выяснено, что конструкция его впол
не удовлетворяет предъявляемым к нему тре
бованиям. Клеточные группы с их капсулами 
и концентрически окружающими их волокнами 
основного вещества образуют шары или эллип
соиды, т. н. хордой ы, обладающие значи
тельной упругостью и способные противостоять 
давлению. Пучки волокон, лежащие между ни
ми, расположены по траекториям, противодей
ствующим растяжению и сгибанию; ход их в 
разных X. различен. О расположении волокон 
в некоторых случаях можно судить по лини
ям расщепления, выступающим при уколе X. 
круглым шилом. Эластический X. благодаря 
большому количеству эластических волокон 
обладает значительно большей сгибаемостью и 
упругостью.

ФилогенетическийХ.—один из позд
нее появившихся видов соединительной ткани 
и связан, с одной стороны, с пузырчатой тканью, 
широко распространенной у беспозвоночных и 
зародышей позвоночных, с другой—с волокни
стой. Вероятно развитие его шло из двух ука
занных источников.

Лит.: Руководства гистологии А. Максимова (3 изд., 
Л., 1925), А. Заварзина (Л., 1922) и др.; Plate L., 
Allgemeine Zoologie und Abstammungslehre, Band I, Je
na, 1922. в, Карпов. ■

ХРЯЩЕВОЙ ЧЕРЕП, зародышевая стадия 
развития черепа (см.), за к-рой у большинства 
позвоночных следует стадия костного черепа. 
Только у низших позвоночных—круглоротых 
и хрящевых рыб (акул, скатов и химер)—череп 
остается хрящевым и у взрослого животного.

ХРЯЩЕВЫЕ КОСТИ, кости, замещающие 
хрящ первичного скелета, почему их назы
вают также первичными костями (в отличие от 
вторичных, покровных, возникающих первона-

234
чально в коже и лишь вторично вступающих 
в связь с внутренним скелетом). X. к. развива
ются непосредственно на поверхности хряща, 
под его надхрящницей, которая при этом пре
образуется в надкостницу (перихондральное 
окостенение), или даже внутри самого хряща 
после предварительного его разрушения (эн- 
хондральное окостенение).

ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ, Chondroichthyes, под
класс рыб, характеризующийся: 1) хрящевым 
скелетом при отсутствии цастоящих костей; 
2) жаберными отверстиями, открывающимися 
наружу, или совсем не прикрытыми жаберной 
крышкой или прикрытыми только кожной 
складкой; 3) кожным скелетом, состоящим из 
плакоидных чешуй. Для ныне живущих X. р. 
характерны: спиральный клапан в кишечнике, 
артериальный конус с рядами клапанов в серд
це и клоака (отсутствует у химер). X. р. пред
ставляют обширную и крайне важную в отно
шении выявления родства рыб группу.Они раз
деляются на 5 отрядов, из к-рых 3 являются 
ископаемыми: 1) Pleurocanthodii, существовав
шие с девонской до конца пермской эпохи, 
2) Acanthodii,—с конца силурийской до начала 
пермской, и 3) Cladoselachii,—с девонской до 
конца каменноугольной. Ныне живущие X. р. 
разделяются на: 1.) Selachii, куда относятся 
акулы и скаты (см.), и 2) Holocephala, или целъ- 
ноголовые (см.).

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, ч. 1, Л., 1932; е г о же, Рыбы, т. I, СПБ, 
1911; Солдатов В. К., Рыбы и рыбный промысел, 
М.—Л., 1928; G о о dr i ch Е. S., Vertebrata craniata, 
в кн.: A Treatise on Zoology, ed. by E. Lankester, part 9, 
London, 1909.

ХРЯЩЕКОСТИСТЫЕ РЫБЫ (Chondrostei), 
подкласс высших рыб. В скелете X. р. наряду 
с хрящем имеются и настоящие кости (по боль
шей части еще кожного происхождения); хорда 
остается в течение всей жизни нерасчлененной; 
позвонки отсутствуют; у всех X. р. имеются 
артериальный конус и спиральный клапан. Та
ким образом X. р. сохраняют еще ряд призна
ков, свойственных хрящевым рыбам (см.). К 
X. р. относится единственный отряд—осетрово
образных (Acipinceriformes)c3-MH семействами; 
1) ископаемые Chondrosteidae, существовавшие 
в юрскую эпоху, 2) осетровые (см.) и 3) много
зубовые (см. Многозуб); представители двух по
следних семейств живут и теперь.

ХУАН ДЕ ФУКА (Juan de Fuca), пролив у 
зап. берега Северной Америки, между юж. ча
стью о-ва Ванкувер (Канада) и п-овом Олимпия 
(США). Ведет из Тихого океана в проливы 
Джорджиа на С. и Пьюджет на Ю. Имеет боль
шое судоходное значение как путь, соединяю
щий Тихий океан с важнейшим портом Кана
ды Ванкувером (см.) и с крупными портами 
США, расположенными в проливе Пьюджет 
(Сиетл, Такома, см.). После прорытия Панам
ского канала значение X. де Ф. возросло, т. к. 
через него из Ванкувера и др. портов стали про
ходить также суда, направляющиеся в Европу.

ХУАН ЕС (Juanes), Хуан, де (Хуан Висенте 
Масип) (ок. 1500—76), испанский художник. 
В своих работах подражал образцам италь
янских мастеров 16 в., перимущественно манье
ристов, изысканность искусства которых соот
ветствовала художественному вкусу придвор
ной аристократии. Картины X. отличаются уме
лостью рисунка и большой привлекательно
стью колорита. Лучшие работы X— «Тайная 
Вечеря» и ряд сцен из жизни мученика Сте
фана (музей Прадо, Мадрид).
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Лит.: Mayer A. L., Geschichte der spanischen Ма- 

lerei (2 Auflage), Leipzig, 1922; L о g a V., von, Die 
Malerei in Spanien vom 14 bis 18 Jahrhundert, 
Berlin, 1923.

ХУАН-СИН (Huang-Hsing), китайский поли
тический деятель. В 1900 участвовал в подго
товке восстания Тай Цай-чана в Ханькоу. В
1902 в Хунани образовалось под его руковод
ством тайное общество Хуасинхой, которое в
1903 сделало попытку восстания в Чанше, сы
гравшую значительную роль для распростра
нения революционного влияния в Хунани и 
Цзянси. В 1905 Хуасинхой вошел в организо
ванную Сунь Ят-сеном Объединенную лигу (Тун- 
мынхой), в создании и руководстве к-рой X. 
играл выдающуюся роль. В 1911 X. руководил 
военными операциями революционной армии в 
Ханькоу, а затем занимал пост военного мини
стра во временном правительстве Сунь Ят-сена 
в Нанкине. После передачи власти Юань Ши-каю 
X. был назначен главным резидентом в Нанки
не и командующим всеми южными войсками. 
22/VII 1913 X. провозгласил в Нанкине неза
висимость, а после неудачи «второй революции» 
бежал за границу и позже умер в эмиграции. 
X. был одним из наиболее выдающихся вождей 
революционного движения всего этого периода. 
В 1912 гл. обр. в его руках была сосредоточена 
реальная власть революционного правитель
ства. X. был ближе к либеральным джентрий- 
ским элементам Тунмынхоя, к-рые были склон
ны противопоставлять «реалиста» X. мечтате
лю Сунь Ят-сену.

ХУАН ШАО-СЮН, китайский генерал, по- 
литич. деятель, гоминьдановец, участник так 
наз.«гуансийской клики»(см. Гуаней). В 1926— 
1929—губернатор пров. Гуаней.В 1929—актив
ный участник борьбы гуансийской клики про
тив Нанкинского правительства, возглавляе
мого Чан Кай-ши. В 1931—член Гуансийско- 
го провинциального правительства. С декабря 
1931—кандидат в члены ЦКК Гоминьдана. С 
января 1932—министр внутр, дел Нанкинско
го правительства. Активный враг рабоче-кре
стьянской советской революции.

ХУАНХЭ (Hwang-ho), или Желтая река, вто
рая по величине (после Янцзы) река Китая; дли
на около 4V2 тыс. км; площадь бассейна около 

клоняется к С. и С.-В. и пересекает в узкой 
глубокой долине ряд сев .-вост, окраинных 
хребтов Тибетского нагорья,.из пределов к-рого 
выходит лишь в пров. Ганъ-су (см.) у г. Лань
чжоу (1.530 м над ур. м.). Здесь долина X. рас
ширяется до 10 км, река разделяется на ка
налы, орошающие культурные земли. Ниже 
долина густо заселена и культивируется до 
г. Нинся (см.), а за ним X. на большом протя
жении входит в пределы монгольской пустыни, 
образуя огромную излучину к С., в к-рой река 
огибает плато Ордос (см. Монголия Внутрен
няя). Здесь X. частью протекает среди песков, 
частью сопровождается широкими аллювиаль
ными низинами. У Хэкоу X. резко поворачи
вает на Ю. и проходит в юж. направлении бо
лее 600км в узком каньоне, врезанном в плато, 
сложенном песчаниками и известняками и при
крывающими их толщами лёсса, а иногда ба
зальтовыми покровами. Здесь X. образует мно
гочисленные пороги и.два водопада. На этом 
отрезке течения X. служит границей между 
провинциями Шанъси и Шэньси (см.). Сужива
ясь до 55 мв ущельи«Ворота Дракона», X. вы
ходит затем на довольно широкую и плодород
ную низину вплоть до широтного барьера хреб
та Цвиньлин, заставляющего X. резко повер
нуть к В. В этом месте X. принимает свой наи
больший правый приток Вэйхэ, протекающий 
с 3. на В. в сбросовой котловине, направлению 
к-рой—вдоль сев. окраины пров. Хэнань (см.)— 
следует и дальнейшее течение X. Тут в узкой, 
трудно доступной долине река пересекает по
следний горный массив и выходит на Северно- 
Китайскую низменность. Ниже г. Кайфын (см.) 
X. снова меняет направление, пересекает низ
менную часть пров. Шаньдун (см.) в сев .-вост, 
направлении и впадает в Чжилийский зал. Жел
того моря, образуя пустынную солончаковую и 
песчаную дельту. В своем низовьи X. огибает 
с С.-З. Шаньдунский горный массив; но этот 
отрезок течения и современное устье река при
обрела лишь с 1853, тогда как ранее она пере
секала низменность в в.-ю.-в. направлении [в 
пределах пров. Цзянсу (см.)] и впадала в Жел
тое море к Ю. от Шаньдунского п-ова. Огром
ного масштаба блуждания русла X. в ее ни-

1.260 т. км2. Берет начало в пров. Куку-нор 
(см.), на высоте 4.450 м над ур. м. Течет на В. 
через озера Джарин-нор и Орин-нор, далее от- 

зовьи происходили за историческое время бо
лее 7 раз, сопровождаясь катастрофическими 
наводнениями, побудившими население назвать
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X. «горем Китая». Северно-Китайская низмен
ность сложена из аллювиальных наносов и об
разует собой как бы гигантский плоский конус 
выноса X., на к-ром и происходят периодиче
ские колебания и изменения русла реки. По
следние облегчаются тем, что река отлагает в 
низовьи массу осадков и протекает по ним выше 
уровня соседних низин. Для удержания реки в 
ее русле населением сооружены непрерывные 
валы плотин. Достаточно прорыва последних в 
момент особо высокого разлива, чтобы произош
ло наводнение, при котором река может изме
нить свое русло. Хуанхэ замерзает лишь в сво
ем верхнем течении и в части среднего тече
ния (от Нинся до Хэкоу). Режим реки харак
теризуется максимальным подъемом воды в 
июле—августе во время летних влажных мус
сонов; второстепенный подъем воды бывает вес
ною, во время таяния льда на реке и снега в 
горах, начинаясь в середине марта. Средний 
расход. воды в нижнем течении Хуанхэ равен 
3.250 м3 в 1 сек., максимальный (в июле—ав
густе) ок. 7.500 м3 в 1 сек., минимальный (в ян
варе—феврале) около 300 м3 в 1 сек. Так как 
Хуанхэ пересекает области необычайно мощ
ного развития лёссовых толщ и размывает их, 
то она принадлежит к рекам земного шара, 
наиболее богатым взвешенным в воде материа
лом (песком и илом); количество последнего 
доходит до 6 кг на 1 м3 воды. Частицы лёсса 
придают воде желтый цвет, обусловивший на
звание Хуанхэ, а массы выносимых рекою в 
мелководное море лёссовых частиц даже и мор
ской воде придают желтый оттенок, что и при
вело к наименованию моря «Желтым».

Несмотря на свою величину река даже пос
ле выхода на равнину мало судоходна вслед
ствие крайней неурегулированности и моло
дости своего русла. Для небольших джонок су
доходна лишь часть ср. течения X. qt Баотоу до 
Хэкоу. На низменности наличие песчаных от
мелей, мелководность реки и изменения ее рус
ла сильно затрудняют судоходство, доступное 
лишь для мелких судов. Эти же обстоятельства 
были причиной того, что на X. ниже г. Цзинань 
(см.) не возникло ни одного крупного населен
ного центра несмотря на плодородность и засе
ленность созданной той же X. великой аллю
виальной равнины. Население по берегам X. 
ориентировочно исчисляется в 30—40 млн. чел. 
Гораздо реже заселен бассейн ср. течения X. 
(южнее Внутренней Монголии), но и в этой ча
сти живет 15—20 млн. чел. Выше по течению, 
за исключением отрезка Ланьчжоу—Нинся, где 
живет 5—7 млн. чел., бассейн X. очень слабо 
заселен. В нагорных степях и полупустынях 
Куку-нора по X. и ее притокам кочуют со свои
ми стадами монголы; во Внутренней Монголии 
долина реки только в 20 в. начала заселяться 
китайцами-земледельцами. См. Китай и Мон
голия Внутренняя. Б. Добрынин.

ХУАРЕС (Juarez), Бенито (1806—72), пре
зидент Мексики с 1858 по 1872, индеец по про
исхождению. В 1859 издал закон об отделении 
церкви от государства и национализации всего 
церковного имуществу. В то время церковь 
(католическая) являлась крупнейшим владель
цем наиболее плодородных земель Мексики. 
X. предполагал улучшить положение индей
ского и метисского крестьянства за счет на
ционализированных церковных земель. Одна
ко этот же закон устанавливал полное возна
граждение владельцев (церкви) за национали
зируемую землю. Правительство не распола

гало достаточными средствами, и земля сог
ласно закону должна была приобретаться част
ными лицами. Поскольку индейское и метис- 
ское крестьянство не в состоянии было поку
пать дорогостоящие церковные земли, они мог
ли приобретаться только иностранными капи
талистами и туземными испанскими помещика
ми. Несмотря на всю половинчатость этой «ре
формы» она подрывала экономии, мощь и гос
подство католич. церкви. Ее главари вошли в 
соглашение с Наполеоном III, и в 1862 была 
организована франц, интервенция в. Мексику. 
После захвата столицы французы объявили Ме
ксику империей и посадили на престол Ма
ксимилиана Австрийского. X. однаковскоре раз
бил интервентов, свергнул и расстрелял Ма
ксимилиана и в 1867 снова занял пост прези
дента Мексики. Его индейское происхождение, 
борьба с католической церковью и интервен
тами превратили его в популярного нацио
нального героя Мексики. X. Гомец.

ХУБЭЙ (Hu-peh), провинция в Китае, распо
ложенная по ср. течению р. Янцзы, к С. от оз. 
Дунтин; орошается р. Янцзы и ее судоходными 
притоками Хань и Цинхэ (Сяохэ). Центр, часть 
X. представляет сильно заболоченную низмен
ность с многочисленными проточными озерами. 
С С., 3. и В. Хубэй окаймлен горами. Площ. 
ок. 185 тыс. км3; ок. 28 млн. жит. Крупнейшие 
города: Ухань (включающий в себя 3 города: 
Ханькоу, Учан и Ханьян), Ичан, Шаши и Сянъ- 
ян. Обрабатываемая площадь ок. 5,5 млн. га, 
из них под пшеницей св. 35%, под рисом ок. 
30 %; сеют также просо и прочие хлебные злаки. 
Ок. 400 тыс. га занято посевами бобов. Из техни
ческих культур важнейшая — хлопок — свыше 
500 тыс. га (1932). Как хлопководческий рай
он X. стоит на втором месте среди китайских 
провинций; сбор хлопка-сырца достигает 900 
тыс.—1 млн. ц. 57% всего сельского населения 
X.—безземельные крестьяне, арендующие зем
лю у помещиков; крупные помещики владеют 
31—32% земельной площади. В X. есть значи
тельные залежи железной руды (св. 60 млн. т) 
и меди и золотые россыпи; запасы угля опре
деляются в 120—130 млн. т. Железные руд
ники (в Дае), принадлежащие компании Хань- 
епин, контролируются японским капиталом. 
Железной руды добывалось около 800.000—г 
900.000 т ежегодно, но за последние годы до
быча снизилась до 600.000 т. В Ханьяне име
ется железоделательный завод, дававший еже
годно до 150.000 т чугуна; заводом выпускает
ся также сталь и производится прокат рельсов, 
но в настоящее время (1933) продукция завода 
незначительна по сравнению с его производ
ственной мощностью. Здесь же арсенал. До
быча руды производится также и компанией 
Сянбитань (ок. 200.000 т в год). Железная ру
да и чугун почти полностью вывозятся в Япо
нию, которая получает их согласно договору 
по чрезвычайно низкой цене. В X. имеется В 
хлопчатобумажных фабрик, из них 6—в Уха
не (с 272.000 веретен и 2.773 станками). В 
Ханькоу и Учане организованы мйн. путей со
общения механические мастерские. В Ханькоу 
имеется 7 мукомольных мельниц. Вся крупная 
фабрично-заводская пром-сть в основном со
средоточена в районе Уханя. Решающее значе
ние для снабжения рынка товарами имеет мел
кое ремесленно-кустарное производство расти
тельного масла, бумаги, трикотажных изде
лий, тканей, предметов домашнего обихода» 
обуви, одежды и т. п. (
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Для внешней торговли открыты порты Хань
коу, Шаши и Ичан, оборот которых составляет 
ок. 8% всей кит. внешней торговли (186 млн. 
таэлей в 1931). Основные статьи экспорта, даю
щие св. 10% вывоза Китая: хлопок, яйца и 
яичные продукты, деревянное масло, шкуры, 

сать историю казанского народа на казанском 
языке. Худайбердин владел арабским, пер
сидским, чагатайским языками, а также язы
ками тюркских народностей. После Октябрь
ской революции выступал исключительно как 
переводчик.
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чай, шелк, щетина, железная руда и чугун. Им
порт состоит гл. обр. из текстильных изделий, 
табака, нефтепродуктов, металлических изде
лий, сахара и красителей. Во внешней’торгов
ле X. ведущую роль играет Япония (ок. 36% 
ввоза и ок.. 26% вывоза). Ожесточенная борь
ба между японским и английским империа
лизмом, считавшим долину р. Янцзы сферой 
своего влияния, идет не только по линии внеш
ней. торговли. Японский капитал уже проник в 
хлопчатобумажную пром-сть, захватил в свои 
руки черную металлургию, захватывает вод
ный транспорт; около 50% всего тоннажа су
дов, посещающих Ханькоу, приходится на до
лю Японии. Ж.-д. сеть слабо развита. В преде
лах X.—юж. участок Пекин-Ханькоуской ж. д. 
(ок. 160 км) и сев. участок незаконченной Кан- 
тон-Ханькоуской железной дороги (ок. 150 км). 
-Революционному крестьянству и пролетариату, 
руководимому компартией, уже в 1930 удалось 
создать в юго-восточной части X. советскую 
власть в 7. уездах. В октябре 1930 состоялся 
первый Съезд советов Восточного X.

Лит. см. при статье Китай. М. Андреев.
ХУДАЙБЕРДИН, Шакарим (1858—1932), ка

занский поэт, историк; основоположник ро
мантизма в казанской литературе, идеолог ли
берально настроенной аристократии. Худай
бердин находился под значительным влиянием 
творчества Пушкина. В его поэмах «Калка- 
ман мамыр», «Энлик Кебек», «Шежре» и дру
гих в лице Кебека, Калкамана, Энлика даны 
байронические образы протестантов. Худай- 
бердину принадлежит первая попытка напи-

ХУДЖУМ (наступление). Название мас
совой кампании против старого религиозного 
быта, затворничества женщины и чадры, про
веденной в Средней Азии (Узбекистан) в дни 
международного женского праздника 8 марта 
1927. Во время X; тысячи женщин на площадях 
городов, кишлаков и аулов торжественно со
жгли свои чачваны и паранджи и открыто по
рвали со старым бытом. X. имел грандиозный 
успех не только в Ср. Азии, но и в Азербайд
жане. К началу 1928 в бывшем религиозном 
центре г. Бухаре, а также в Баку было отмечено 
поголовное сбрасывание женщинами чадры и 
чачвана. X. — наиболее яркое достижение ле
нинской национальной политики на фронте 
раскрепощения и социалистического перевос
питания женщины советского Востока.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, про
изводство художественно обработанных пред
метов обихода; охватывает самые различные от
расли бытовой обстановки и предметов потре
бления—от внутренней отделки помещений, 
мебели, утвари до предметов одеяния, юве
лирных изделий и всевозможных декоратив
ных атрибутов (об отдельных отраслях X. п. 
см. Бронза, Гобелены, Фарфор, Ювелирное де
ло ит. д.). Понятие X. п., означая соединение 
элементов искусства с элементами промышлен
ной техники, часто отождествляется с поняти
ями «декоративного искусства», «прикладного 
искусства», «художественного ремесла» и др.; 
все эти терминологические варианты отчасти 
говорят о различной трактовке самой природы 
X. п. с точки зрения различных художествен-
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ных течений и эстетических концепций, отчасти 
же внутренне разграничивают и самый объем 
этого понятия. В этом последнем смысле надо 
называть X. п. (в отличие от декоративного 
искусства) лишь такую художественную про
дукцию, к-рая не носит уникального характе

рно. 1. Серебряный сосуд из кургана Солоха, 
4 в. до хр. эры.

ра и имеет товарное значение. В отличие же 
от понятия прикладного искусства X. п. отнюдь 
не обусловливает обязательного «прикладыва
ния» художественных мотивов к бытовым ве
щам, а может мыслиться и как создание це
лостной художественно-утилитарной формы в 
процессе самого промышленного производства. 
Наконец X. п. может иметь своей технико
экономической основой не только ремесленное 
или полуремесленное, но и фабрично-индустри
альное производство, а потому не укладывает
ся в рамках понятия художественного ремесла.

Таким образом, представляя собою отдель
ную отрасль промышленного производства, 
X. п. вместе с тем является и определенной 
частью художественной культуры, пережива
ющей вместе с последней весь сложный про
цесс развития стиля. В то же время, непосред
ственно обслуживая быт, оформляя в худо-

Рис. 2. Греческая ваза горшечника Эрготимоса, 
роспись Клитиаса.

жественном отношении отдельные его стороны, 
X. п. непосредственно выражает различные 
тенденции и направления бытовой эстетики 
данного класса в ту или иную эпоху обществен
ного развития.

Истоки X. п. надо искать в первобыт
ном искусстве, где художественная 
обработка предметов быта представляет собой 
один из первичных типов художественного

творчества, еще не дифференцированного на 
отдельные его виды. Это художественное твор
чество не знает грани между изобразительны
ми рисунками и украшением, между служеб
но-символическим характером изображений на 
различных орудиях, утвари, предметах обста
новки и их декоративной функцией. Важ
нейшим этапом в развитии художественных 
средств, применяемых при изготовлении быто
вых вещей, является переход от рисунка-изо
бражения и рисунка-эмблемы к рисунку-ор
наменту: использование изобразительных мо
тивов вне их непосредственного образно-смыс
лового значения открывает широчайшие воз
можности развития декоративных форм в раз
личных отраслях бытового обихода. Эти ор
наментальные формы эволюционируют в тес
ной связи с развитием техники обработки и 
особенностями того или иного материала, со
здавая специфические приемы в гончарном 
деле, обработке камня, ткачестве, обработке- 
кожи и т. д.

Если в первобытной культуре невозможна 
отделить искусство бытовых вещей от других 
видов искусства и от 
производства вообще, 
то эту дифференциацию 
с трудом можно прове
сти и в культуре ан
тичных рабовла
дельческих об
ществ. Производство 
художественно обрабо
танных предметов оби
хода, достигающее вы
сокого технич. уровня 
и значительных разме
ров в Египте, древней 
Греции, Риме, не вы
деляется в особую худо
жественную категорию, 
а является лишь более 
высоким в качествен
ном отношении видом 
обычного ремесленного 
труда. С другой сто
роны, это художествен
ное производство не от
делимо и от «чистого» 
искусства, ибо это по
следнее остается тесно 
связанным с бытовой 
обстановкой (например 
живопись навазах и сте
нах и др.). В то же вре
мя и в древних восточ
но-феодальных деспоти
ях, и в Греции, и в 
Риме X. п. принимает 
уже ярко выраженный 
классовый характер :об- 
служивает аристократи
ческие и жреческие вер
хи общества, соответ
ственно приспособляясь 
вкусам и приобретая (напр. в Риме) характер 
производства «предметов роскоши». Уже в эту 
эпоху параллельно с X. п., обслуживающей 
верхи, нарождается производство художест
венно-промышленного суррогата, т. е. низко
качественных дешевых вещей, своими внеш
ними формами подражающих дорогим, худо
жественно обработанным предметам обихода 
аристократической верхушки. Происходит и

Рис. 3. Готическое 
кресло.

к их требованиям и



243 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 244

процесс разграничения и регламентации цело
го ряда материальных форм быта по признакам 
■социального порядка: в одежде, оружии, пред
метах обстановки за отдельными социальными 
труппами закрепляются определенные типы и 
декоративные формы, так что нек-рые предме-

Рис. 4. Свадебный ларь французской работы, 

ты обстановки, одежды и пр. становятся сво
его рода внешним признаком классово-сослов
ной принадлежности их владельца. С разви
тием феодальных отношений и укреплением 
феодального строя это разграничение проводит
ся еще более четко, принимая во многих слу
чаях характер обязательного, санкционирован
ного властью порядка.

Широкое и разностороннее развитие ремес
ленной культуры в эпоху феодализ- 
м а создает почву для столь же широкого раз
вертывания самых различных отраслей X. п. 
Цеховая организация ремесла стимулирует по
явление кадра ^мастеров, строго специализи
ровавшихся на обработке какого-либо опреде
ленного материала и на выделке отдельных ти
пов бытовой вещи. Так же, как и в античном 
обществе, ремесленная культура средневеко
вого феодализма не позволяет отделить поня
тие «художественной вещи» от бытовой вещи 
вбобще, художника от мастера-ремесленника. 
Весь процесс производства художественной 
вещи осуществляется одними и теми же рука
ми, если не считать самых начальных стадий 
изготовления полуфабриката, к-рые ложатся 
на подмастерьев и учеников.

Рис. 5. Чеканное блюдо эпохи Возрождения.
Обслуживая в основном бытовой обиход 

■феодальных дворов, средневековая X. п. ис
пытывает на себе непосредственное и сильное 
влияние церкви и церковного заказа: декора
тивные потребности культа порождают обшир
ные и разнообразные категории художествен

ного производства различных предметов цер
ковной утвари, одеяния, ритуальных принад
лежностей и т. п. Начало этой церковной X. п. 
кладется в Византии, создающей на основе 
широкого использования и смешения восточ
ных и римских форм и мотивов целый ряд 
прототипов вещей церковного обихода, причем 
часть этих прототипов приобретает впослед
ствии канонический характер и т. о. диктует 
определенные формы для дальнейшего разви
тия X. п., обслуживающей церковь. Значи
тельное развитие получает также производство 
художественно обработанных предметов воен
но-рыцарского снаряжения: 
оружие и доспехи, военно-де
коративные одеяния и атри
буты составляют значитель
нейшую отрасль средневеко
вого художественного произ
водства. Наконец весьма ва
жным моментом в развитии 
X. п. в эпоху феодализма яв
ляется та теснай связь, к-рая 
устанавливается между про- рис. 6. Шлем че- 
изводством предметов обета- канной работы 
новки и архитектурой. В сво- эпохи н®д3₽ожде" 
их основных формах мебель 
и даже отчасти утварь следуют композицион
ным и общестилевым принципам, вырабатыва
емым архитектурой.

Примерно с 12—13 вв. начинается глубокий 
перелом в развитии X. п., вызванный разде
лением труда внутри ремесленных цехов. Этот 

процесс приводит к 
дифференциации от
дельных стадий ра
боты над художест
венной вещью, к вы
делению собственно 
художественных эле
ментов этой работы 
в особую специаль
ность. Формируется 
таким образом фигу
ра мастера-художни
ка, часто группиру
ющего вокруг себя 
учеников. Ослабляет
ся зависимость этих 
мастеров от цехов; 
нек-рые из просла
вившихся мастеров 
становятся худож
никами при феодаль
ных дворах. Однако 
грань между X. п. 
и «чистым» искусст
вом все еще трудно 
различима: художе
ственная работа над 
бытовой вещью прин
ципиально ничем не 
разнится от работы 

Рис. 7. Чеканное вооруже- ттятгек'^гльптлт’пой поение эпохи Возрождения. над скульптурой,рос
писью и т. п. Толь

ко дальнейшее развитие процесса разделения 
труда (а также возникновение станковой кар
тины) намечает линию размежевания, столь 
углубившуюся впоследствии.

В эпоху Возрождения это размеже
вание уже явственно проведено, но все же в 
области X. п. работают и самые выдающие
ся представители «чистого» искусства (Донател
ло, Верроккьо, Полайоло, Рафаель в Италии,
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Дюрер в Германии и мн. др.). Вместе с тем X. п. 
сама выдвигает крупнейших мастеров, поль
зующихся громкой славой наравне с велики
ми живописцами и скульпторами (Челлини 
в Италии, эмальер Палисси во Франции и др). 
Широкое развитие светской художественной

Рис. 8. Шкаф данцигской работы—немецкое барокко.

культуры на почве бурного роста торговой и 
ремесленной буржуазии и городов в эпоху 
первоначального накопления захватывает так
же и X. п. Городской быт буржуазии итальян
ского Ренессанса необычайно расширяет по
требность в художественно обработанных пред
метах бытовой обстановки; X. п. поставляет 
свои наиболее высококачественные изделия 
уже не только церкви и феодальным дворам, 
но и городской буржуазии. Ремесленная X. п. 
достигает в эпоху Возрождения своего пыш
ного расцвета как в Италии, так и в Сев. Ев
ропе. Ведущая роль в развитии стиля X. п., 
как и во всей художественной культуре этой 
эпохи, принадлежит композиционным и фор
мальным элементам античности. Готические 
мотивы исчезают, уступая место разработан
ным архитектурою Ренессанса «классическим» 
формам. Появляются совершенно новые от
расли X. п., в частности изобретение гра
вюры на дереве и гравирования крепкой вод
кой на меди (офорт), что создает своего рода 
промежуточную область между живописью и 
художественным производством.

В последовавшую за Возрождением эпоху 
феодальной реакции в Италии и край
него усиления абсолютистских 
тенденций централизованного государст
ва во Франции (17 в.) снова усиливается роль 
церкви и двора как заказчика X. п. В то же вре
мя получают свое дальнейшее развитие основ
ные моменты, отмеченные для Возрождейия: 
усиливается дифференциация «чистого» ^«ре
месленного» искусства. Тяготение всего стиля 
барокко (см.) к подчеркнутой экспрессивности 
форм, к обилию й насыщенности декоративных 
характеристик, к пышности и торжественной 
парадности дворцовых и храмовых интерьеров 
направляет X. п. по пути преимущественно де
коративных исканий. В художественную обра
ботку вовлекаются дорогие и редкие материа
лы, разрабатываются причудливые сочетания 

различных материалов друг с другом (дерево— 
благородные металлы—ткань—кость и т. д.), 
создаются сложные декоративные оформления 
для различных атрибутов церковного культа 
и дворцового убранства. Стремление барочной 
архитектуры к подчеркнутой репрезентатив
ности усиливает ее связь с декоративной X. п.. 
создавая произведения, являющиеся чем-то про
межуточным между собственно архитектурой 
и X. п. (яркий образец—алтарь Бернини в со
боре св. Петра). Общее тяготение искусства 
барокко к синтетическим формам обусловли
вает не менее тесную связь и между X. п. и 
декоративной живописью и скульптурой.

Эпоха 17 в. получает важнейшее значение 
для всей дальнейшей истории X. п. благодаря 
развитию мануфактур, в частности учрежде
нию во Франции ряда мануфактурных пред- 

" приятий художественно - промышленного ха
рактера (фабрика гобеленов и др.). Мануфак
турный способ производства повышает роль и 
удельный вес художественно - промышленной 
продукции на рынке, в частности в экспортной 
торговле, наделяя отдельные отрасли X. п. 
крупным народнохозяйств. значением (осо
бенно во Франции, Нидерландах, Италии). В 
то же время мануфактура видоизменяет са
мый метод художественной работы над быто
вой вещью, еще более резко отделяя создание 
проекта (рисунка) от выполнения этого про
екта в натуре: художник, работающий для про
изводства, становится в преобладающей сте
пени рисовальщиком-декоратором. Параллель
но этому углубляется и дифференциация вну
три всего изобразительного искусства: «чи
стое» искусство отделяется резкой гранью от 
искусств, «прилагаемых к промышленности». 
Это не мешает впрочем тому, что мануфактур-

Рис.9. Серебряная миска, по рисунку Мейсонье, 18 в, 
ная X. п. выдвигает своих больших мастеров, 
иногда специализирующихся в какой-либо од
ной отрасли, иногда создающих декоративные 
мотивы для самых различных элементов бы
товой обстановки (так, Мейсонье, «первый ри
совальщик королевского кабинета» при Людо
вике XV, работал по мебели, ювелирным изде
лиям, убранству помещений, тканям).

Французская абсолютная монархия 17 — 
18 вв. с ее утрированным стремлением к прид
ворному блеску, к внешнему великолепию двор
цово-аристократического быта дает обильную 
почву для развития всевозможных «произ
водств роскоши». Абсолютистское государство 
проявляет усиленные заботы о поддержке и 
развитии художественных производств. Учреж
дение Академии художеств в Париже дает силь
ный толчок подготовке художников—специали-



247 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 248

стов по отдельным видам X. п. В Академии и в 
королевских мануфактурах воспитываются ка
дры художников, являющихся носителями офи
циального (т. е. придворного) художествен
ного вкуса и влияющих на художественно-про
мышленную моду, на бытовую эстетику гос-

Рис. 10. Консольный столик—стиль’рококо.

подствующей аристократической верхушки. 
Основным стилем становится рококо (см.), явив
шийся в области X. п. развитием (и отчасти 
перерождением) барокко. Искусство рококо 
расширяет место, отводимое декоративным эле
ментам в архитектуре и внутреннем убранстве 
помещений. Самое строение бытовой вещи под
чиняется орнаментальному рисунку (см. мебель 

рококо с ее изогнуты
ми ножками, извилисты
ми профилями и пр.). 
В поисках новых деко
ративных мотивов ши
роко используются об
разцы привозной, гл. 
обр. восточной X. п., и 
наряду с орнаментом в 
стиле рококо разраба
тываются китайские и 
ближневосточные моти
вы. В 18 в. европейская 
X. п. обогащается важ
нейшей отраслью, так
же завезенной с Восто
ка,—фарфоровым про
изводством [первая фар
форовая мануфактура 
учреждается в 1709 в 
Мейсене (Саксония), в 
Севре открывается Севр
ская фарфоровая ману
фактура] .

Рост буржуазных от
ношений внутри фео
дального государства в 
18 в. обусловливает раз
витие новых художест- 

Рис. И.Часы работы Ле- венных идей и вкусов, 
пота — стиль j Людовика ИдущИХ из среды МОЛО

ДОЙ буржуазии и оказы
вающих свое влияние и на аристократический 
быт. В соответствии с идеализацией антично
сти, с утверждением начал «разумности» и «вер
ности природе» как основ прекрасного X. п. 
претерпевает глубокие изменения в своей ос
новной стилевой ориентировке. На смену ро
коко и его прихотливой орнаментике приходят 

возрождение античных формальных мотивов 
гораздо большая сдержанность декоративной 
обработки, тенденция к четким простым фор
мам, к симметрии, гладким поверхностям, к. 
пластической строгости орнамента, к «класси
ческой» простоте всей композиции. Этот новый 
классицизм проявляется в первоначальном ви
де уже в оформлении аристократического и 
дворцового быта предреволюционных десяти
летий 18 века‘(т. н. «стиль Людовика XVI»— 
обстановка Малого Трианона и др.), где он 
вступает в соединение с элементами рококо, с 
тем чтобы в эпоху Французской революции 
приобрести значение господствующей линии 
X. п. Подражание греческим и римским типам 
мебели и костюма, античные (и отчасти еги
петские) мотивы в орнаменте и декоративной 
скульптуре вместе с перечисленными выше 
общими композиционно-формальными начала
ми суановятся характерными чертами «стиля 
империи»—ампир, распространяющего свое ре
шающее влияние в европейской X. п. в тече
ние всей первой трети 19 века.

Ампир был в истории X. п. последним боль
шим стилем, созданным в значительной степе
ни еще в условиях мануфактурного производ
ства. В последующем своем развитии X. п. ста
новится одним из элементов машинного про
изводства, и перед ней во весь рост встает

Рис. 12. Стальные туалетный стол и скамеечка 
тульской работы 18 век.

совершенно новая для нее проблема методов и 
форм работы художника в условиях машинной 
техники. В то же время развитие промышлен
ного капитализма совершенно по-новому ста
вит . вопрос о рынке художественно-промыш
ленных изделий, привлекает к потреблению 
продукции X. п. новые обширные социальные 
слои и т. о. выдвигает в качестве центральной 
проблемы всей экономики X. п. проблему мас
совой рыночной художественной вещи.

Эта нарождающаяся фабричная X. п. перво
начально целиком подражает в своей, отделке 
ручной работе и представляет собой как бы 
имитацию последней. Художественная обра-
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Сотка фабриката становится одним из орудий 
капиталистической промышленности в ее кон
курентной борьбе за рынки. Вытесняя благо
даря дешевизне ремесленные изделия и еще 
не обладая достаточно высокой техникой вы
делки, фабричная X. п. поставляет на рынок 
своего рода художественный суррогат—низко
качественные в художественном отношении из

делия; они быстро за
воевывают массового по
требителя, становятся 
предметом экспорта, ши
роко проникают в ко
лонии и полуколонии, 
убивая конкуренцию 
мастеров - ремесленни
ков. В то же время по
требительская верхуш
ка буржуазного рынка 
продолжает культиви- 
роватьуникальную руч
ную художественную 
работу, не допуская 
проникновения в свой 
обиход фабричных ху
дожественных изделий. 
Массовая продукция 
обычно воспроизводит в 
ухудшенном виде внеш
ние формы «роскошной» 
продукции, чем осуще
ствляется подчинение 
массового художествен-

Рис. 13. Умывальник из 
Фонтенбло—стиль ампир.

но-промышленного рын
ка вкусам и формам, 
усваиваемым потреби
тельской верхушкой.

Аппарат моды, становящийся тонким и пос
лушным орудием капиталистического рынка, 
содействует этой «диктатуре вкуса», в то же 
время искусственно укорачивая сроки «мораль
ной изношенности» внешних форм бытовой 
вещи («вышла из моды»), вызывая таким путем 
частую смену этих форм и тем увеличивая ем
кость рынка X. п.

Развивающаяся в этих общих условиях ка
питалистическая X. п. характеризуется в 19 в. 
глубоким упадком художественного качества 
массовой вещи и разобщенностью X. п. от дру
гих отраслей художественной культуры. Не 
нуждаясь в серьезных художественных силах, 
стремясь дать рынку суррогат—имитацию, 
промышленность формирует кадры художни
ков-прикладников, эксплоатируя их в целях 
рыночной борьбы и препятствуя какому бы то 
ни было проявлению их творческой активно
сти. В начале второй половины 19 в. это глу
бокое падение уровня X. п. вызывает, проти
водействие со стороны отдельных художествен
ных групп, пытающихся реформировать взаи
моотношения искусства и промышленности. 
Наиболее заметное движение этого порядка за
рождается в Англии и возглавляется философом 
и художником В. Моррисом (см.), объединя
ющим вокруг себя крупнейших мастеров раз
ных отраслей X. п. Опираясь на социально
эстетическую концепцию Джона Рескина (см.), 
Моррис и его группа видят причину упадка 
X. п. в машинном производстве, рассматривае
мом ими как начало, принципиально враждеб
ное искусству и прекрасному. Противоречие ме
жду искусством и машинной техникой они пред
лагают разрешить путем реставрации ремеслен
ной X. п. и полного изгнания машинных мето

дов работы из этой области. Эта резкая «анти- 
машинная» теория, теснейшим образом свя
занная с общественно-философским содержа
нием учения Рескина и Морриса, представля
ющего собою своеобразную разновидность «фео
дального социализма», отражает позицию об
щественных слоев, пострадавших от бурного 
роста промышленного капитализма в 19 веке 
(особенно в Англии). Практически это реста
враторско-утопическое движение выразилось 
прежде всего в организации мастерских «Мор
рис и К0» в Лондоне (1865) при участии худож
ников Берн-Джонса, Мадокс-Брауна, Россети, 
архит. Ф. Уэбба, производивших ручным спо
собом изделия из ткани, дерева, металла, жи
вопись по стеклу, мебель, керамику и др. В 
качестве доминирующего стилевого начала ма
стерские Морриса культивировали готические 
формы, противопоставляемые эклектическому 
бесстилью современной фабричной X. п. и при
званные выразить основную направленность 
всего движения—назад, к докапиталистиче
ской эпохе, к средневековому гильдейско-цехо
вому производству «прекрасных вещей». Эко
номически несостоятельная попытка возрож
дения «чистого ремесла» оказала однако боль
шое влияние на художественно-промышленную 
культуру всей второй половины 19 в., остро по
ставив проблему художественного качества бы
товой вещи; под прямым воздействием морри- 
совского опыта предпринимается как в Анг
лии, так и на континенте ряд мер не только 
для поддержания художественного ремесла, 
но и для поднятия качества массовой X. п.; в 
частности надо отметить учреждение в Англии 
художественно-ремесленной ассоциации «Art 
and craft Society», широко пропагандировав
шей X. п. и практически содействовавшей ра
боте крупных художественных сил в этой об
ласти. После Лондонской всемирной выставки 
1851, обнаружившей наряду с успехами инду
стриальной техники низкий художественный 
уровень промышленных фабрикатов, проводит
ся ряд мероприятий в области художественно
промышленного образования (учреждение сети 
художественно-промышленных школ в Анг
лии, открытие Кенсингтонского музея орнамен
тов в Лондоне в 1860, открытие художествен
но-промышленных музеев в Вене в 1864, в Бер
лине в 1867); в 1876 была устроена первая спе
циальная художественно - промышленная выс
тавка в Мюнхене.

Новое движение в капиталистической X. п. 
началось однако только в самом конце 19 ве
ка, возникнув под тем же лозунгом борьбы за 
художественное качество «рыночной» (т. е. 
фабричной) вещи. В отличие от пассеистских 
антииндустриальных установок моррисовской 
эстетики это новое движение ставило своей за
дачей обслужить современную промышлен
ность художественными силами и создать ху
дожественно-промышленный стиль, призван
ный ответить новому содержанию буржуазной 
бытовой эстетики. Имея своими очагами ряд ху
дожественных объединений и мастерских, гл. 
обр. в Германии, Австрии и Франции (важней
шие—«Колония художников» в Дармштадте, 
«Соединенные мастерские» в Мюнхене и др.), 
это «реформаторское» движение с самого начала 
тесно связывается с промышленностью. Развер
тывается энергичная пропагандистская и ор
ганизаторская работа, возникает ряд печатных 
органов нового движения («Jugend» в Мюнхене, 
1896, «Dekorative Kunst» в Дармштадте и др.).
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Крупные художественные и архитектурные си
лы, возглавляющие это движение (А. Эндель, 
И. Ольбрих, О. Экман, П. Беренс, Б. Панкок в 
Германии и Австрии, Г. Ван-де-Вельде в Герма
нии и Бельгии, Мажорель, Галле, Плюме и др. 
во Франции), создают образцы и рисунки для 
различных отраслей промышленности, и послед
няя широко пользуется их работами. Однако 
эти «реформисты» не вносят существенно новых 
начал в самый характер работы художника: 
он попрежнему остается очень далеким от про
мышленности и ее техники,, выполняя лишь 
функции рисовальщика и декоратора, предо
ставляющего самой промышленности приспо
соблять его рисунки к условиям промышлен
ного производства. В стилевом отношении это 
художественно-промышленное движение свя
зано с созданием т. н. стиля модерн (см.) или 
«югенд-стиля» (по имени упомянутого журнала 
«Югенд»), завоевавшего в конце" 19 и в начале 
20 вв. значительное влияние. Стремясь пере
дать ритм и темп современного города, эстети
ческую утонченность и «динамичность» худо
жественного восприятия «современного чело
века», модернисты применяли в художёствен- 
ной отделке бытовых вещей «динамический» ли
нейный орнамент, составляющий формальную 
основу всего этого стиля. Кривые, ломаные, 
спиралеобразные линии, символические фигу
ры, элементы растительного, вычурно стили
зованного орнамента, деформация конструктив
ного профиля вещи с целью лишения ее пря
мых, устойчивых очертаний и форм, общая ор
наментальная перегрузка — таковы декадент
ские черты художественно-промышленного мо
дерна, родственные архитектурному стилю того 
же наименования. С этими новыми мотивами 
модерн охотно соединял эклектические заим
ствования из старых стилей, а также элементы 
восточного орнамента и самые различные формы 

из фольклорного «народного» искус
ства. Модернисты (они же «рефор
маторы») сыграли вместе с тем круп
ную , преимущественно организатор
скую роль в развитии новейшей 
X. п., г. о. в Германии и Австрии; 
они сумели привлечь к работе для 
пром-сти выдающиеся художествен
ные силы, широко пропагандируя 
художественно-промышленную про
дукцию и «новый стиль» среди бур
жуазных и мелкобуржуазных пот
ребительских кругов (напр. широ
кая кампания под лозунгом «укра
шай свой дом», проводившаяся не
мецкими модернистами) и немало 
содействуя герм, промышленнос- 

рис. 14. ти в ее борьбе за внешние рынки. 
Лампа Фаб- в этом смысле особенно большое 
лическТхиз- значение имела организация (1907) 
делий Гип- в Германии, а затем и в Австрии 
сен, Рот- «Веркбунда»—Художественно-про- 

тердам. мышленного союза, объединявшего 
как предпринимателей, так и художников.

Однако модернистское движение фактичес
ки очень мало продвинуло вперед разреше
ние основных противоречий капиталистической 
X. п. и прежде всего—противоречия между 
уникальной «продукцией роскоши» для немно
гих и массовой «рыночной» художественной 
вещью; последняя, как правило, оставалась 
низкокачественным суррогатом первой. Рав
ным образом методы работы модернистов, оста
вавшихся только декораторами, нисколько не 

Рис. 15. Чайник (алюминий и 
медь) работы художника Виль
гельма Вагенфельда.Веймар.

смягчали противоречия между работой ху
дожника и промышленной техникой, между 
художественной и технической формой фабри
ката. Этот прикладной характер художествен
ной работы позволял капиталистической про
мышленности использовать художественную 
отделку вещи очень часто как маскировку дур
ного качества материала и самого производства; 
художественная работа стала служить таким 
образом для искусств, удорожания фабриката.

Дальнейшее развитие X. п. в главнейших 
капиталистических странах показывает чрез
вычайную пестроту и неустойчивость стилевых 
исканий, повинующихся все более и более- 
часто сменяющейся моде; диктатура послед
ней фактически находится в руках немногих 
крупных художественно-промышленных пред
приятий и объе
динений мировых 
столиц, распола
гающих армией 
художников и мо
дельеров, громад
ным аппаратом 
рекламы и имею
щих возможность 
диктовать те или 
иные «вкусы» и 
каноны на опреде
ленный сезон или 
ряд сезонов, со
образно с рыноч
ными интересами 
данных отраслей промышленности. Последний 
большой смотр европейской X. п.—Всемир
ная выставка декоративных искусств в Пари
же в 1925—дала картину стилевой разноголо
сицы, характерной для общего упадка художе
ственной культуры.

В послевоенный период в X. п. сформирова
лись новые течения, зародившиеся еще в самом 
начале текущего столетия. Развивая идею со
трудничества художника с машинной индуст
рией, эти течения резко восстают против «при- 
кладнического» характера X. п., против уста
ревших кустарных или полукустарных методов 
последней. Художнику-прикладнику и декора
тору противопоставляется новый тип худож
ника-инженера, непосредственно участвующего 
в технологическом процессе и работающего в 
плане массового машинного производства.

Эти идеи, исходившие сперва из кругов того 
же «Веркбунда», а также от отдельных деятелей 
X. п. и архитектуры (Г. Мутезиус, Ф. Л. Райт 
и др.), складываются в целое направление ху- 
дожественно-промышл. эстетики уже ко време
ни империалистской войны. Элементы новейше
го индустриального производства воспринима
ются и трактуются как источник новой эстетики, 
«новой красоты»; эту красоту видят прежде 
всего в самой технике, в создаваемых ею фор
мах машин, двигателей, инженерных сооруже
ний, мостов и т. д. Понятие «рациональной 
формы» начинает трактоваться как эстетич. 
категория и соответственно этому рациональ
ность объявляется основным художественным 
критерием и для бытовой вещи.

Совпадая с развивающимся конструктивиз
мом и функционализмом (см.) в архитектуре, 
эти тенденции новейшей X. п. поддерживаются 
также рядом «левых» художественных группи
ровок радикально настроенной части мелкой 
буржуазии. Группировки эти видят в рацио
нализации X. п. и в ее сближении с индуст-
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риальной техникой средство борьбы против 
«предметов роскоши», против самодовлеющей 
декоративности в бытовой обстановке,—за из
вестную демократизацию художественной ве
щи. Практически это направление X. п. выра
жается первоначально в резком отрицании ор
намента и орнаментальных методов оформле
ния бытовых вещей (выставка «Веркбунда» 
«Форма без орнамента», Штуттгарт, 1924), да
лее—в разработке вопросов рационализации 
и типизации бытовой обстановки, в конструи
ровании моделей типовых вещей, лишенных 
каких бы то ни было украшений. Идеологиче
ским и учебным центром этих течений на За
паде в послевоенные годы сделался Баухауз 
(«Дом строительства», высшая школа, основан
ная в Веймаре в 1919, с 1925 — 32 — в Дес
сау). Развиваясь в теснейшей связи с новей
шими архитектурными течениями, это направ
ление «вещной» эстетики оказало довольно за
метное влияние на европейскую художествен
но - промышленную практику, особенно в годы 
относительной стабилизации. Стиль «новой ве
щественности» (см.) («Neue Sachlichkeit») вы
ражался в изгнании орнамента, упрощении 
профилей, культивировании гладких поверх
ностей, обнажающих материал, геометрически 
простых линий, четко расчленяющих предмет, 
обильном применении металла и стекла в ме
бели, подчеркнутом уподоблении предметов 
обстановки аппаратам и инструментам (лозунг 
Корбюзье: «больше нет художественной про
мышленности, есть инструментарий»).

Рис. 16. Керамика—художник Герта Вихерт, Вена.

Все эти тенденции бесспорно способствовали 
техническому усовершенствованию различных 
элементов бытовой обстановки, рационализа
ции типов и форм последней, ее сближению с 
архитектурой, привлечению новых художе
ственных сил в индустриальное производство. 
Однако эстетика «рациональной вещи» несла 
с собой и иные тенденции: крайний формализм, 

выражавшийся в своеобразной эстетизации ин
дустриальной техники, в формальной игре кон
струкциями и материалами, культ «вещи как 
таковой», провозглашение вещи альфой и оме
гой всего художественного творчества («Вся
кая вещь—произведение искусства»), замена 
художественно идейных начал в искусстве на
чалами «целесообразности» и «вещности» ит.п. 
Разрешить же основное противоречие капита
листической X. п.—противоречие между уни
кальной вещью для немногих и низкокачествен
ной художественно-промышленной продукцией 
для массового рынка—эти новейшие течения 
оказались не в состоянии. В самые последние 
годы глубокий кризис капиталистич. хозяйства 
и процессы фашизации в буржуазной культуре 
приостановили развитие «левых» течений и 
оживили реакционные тенденции X. п.—культ 
ручного труда, проповедь возврата к «орга
ническим» нац. стилям, к ремесленно-цеховым 
методам работы и пр. (особенно в Германии).

Художественная промышленность СССР. X. п. 
СССР получила от дореволюционной России 
довольно скудное наследие. Если не говорить 
о разнообразнейших художественных кустар
ных промыслах (см. Кустарная промышлен
ность), X, п. была развита в России очень 
слабо и питалась гл. обр. иностранными об
разцами. Фабричные предприятия художест
венно-промышленного типа были весьма немно
гочисленны и работали на крайне узкий круг 
потребителей (лучшее из этих предприятий— 
бывш. Императорский фарфоровый завод, основ, 
еще в 1774, работал на двор и на единичных 
любителей). Стремление хозяйственно укре
пить художественные промыслы, в частности 
поднять их экспортное значение, вызывает в 
конце 19—начале 20 вв. ряд мероприятий—от
крытие правительственных художественно-про
мышленных школ («Положение о художествен
но-промышленном образовании», 1902), работу 
земств по снабжению промыслов образцами и 
рисунками, устройство музеев, выставок и пр. 
Нося казенный или эксплоататорско-меценат- 
ский характер, эти мероприятия почти не затра
гивают X. п. в целом. Ее развитие характери
зуется общей зависимостью от Запада и отдель
ными эпизодическими попытками создания «са
мобытных» художественно-промышл. очагов, по- 
преимуществу также меценатского характера. 
(«Абрамцево» Мамонтовых, «Талашкино» кн.. 
Тенишевой и др.); в них разрабатываются фор
мы «народного» стиля путем изучения старых 
фольклорных образцов и их модернизации; в то 
же время государственная художественно-про
мышленная школа во главе со Строгановским 
училищем культивирует официальный «русский 
стиль» в его казенной и церковной трактовке. 
В начале 20 в. отдельные художественные объ
единения пропагандируют наряду со стилиза
циями «народных»художественно-промышл. мо
тивов стилевые приемы модерна (деятельность 
«Мира искусства», мастерские «Свободного ис
кусства» в СПБ в 900-х гг.). В общем ни бога
тейшие источники крестьянского искусства и 
кустарных промыслов многочисленных нацио
нальностей старой России ни ценное наследие- 
отдельных отраслей X. п. (как напр. рус. фар
фор начала 19 в., мебель того же периода) не* 
были использованы новейшей художественной 
пром-стью России, и к моменту войны и рево
люции русская художественная промышлен
ность оставалась крайне маломощной и в эко
номическом и в художественном отношениях.
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Октябрьская революция вы

двинула проблему X. п. как одну из важней
ших задач социалистической художественной 
культуры, так как X. п. вводит элементы ис
кусства в массовый быт. В первые месяцы после 
Октября начинается коренная реорганизация 
художественного производства и художествен
но-промышленного образования. Производится 
глубокая перестройка художественно-промыш
ленных школ; на базе прежних Строгановского 
училища в Москве и школы Штиглица в Ленин
граде учреждаются Свободные государственные 
художественные мастерские (впоследствии Вху
темас и Вхутеин). Реорганизуются и вновь от
крываются промышленные школы на местах, 
в частности при. фабричных предприятиях— 
текстильных, стекольно-фарфоровых, полигра
фических, мебельных. Радикальной реформе 
подвергается постановка художественной ра
боты на наиболее значительных художественно- 
промышл. предприятиях, в частности на Гос. 
фарфоровом заводе в Ленинграде, на Петер
гофской гранильной фабрике и др. В 1918 в 
составе отдела ИЗО Наркомпроса учреждает
ся специальный подотдел художественной про
мышленности, руководящий как художествен- 
но-промышл. школами, так и предприятиями. 
Крупные художественные силы привлекаются 
к работе промышленности (участие видней
ших живописцев и скульпторов в работе Гос. 
фарфорового завода в первые годы революции, 
учреждение Декоративного ин-та и др.). В 1919 
в Москве созывается первая всероссийская 
конференция по X. п., заслушавшая доклады 
по всем отраслям X. п. и выработавшая ряд 
программных положений. В 1920—учрежде
ние в составе Наркомпроса специального Ху
дожественно-промышленного совета при уча
стии представителей профсоюзов, издание про
граммной «Декларации по художественной 
промышленности» и первого теоретич. сборни
ка «Искусство в производстве». К этому времени 
относится возникновение в качестве особого ху
дожественного течения теории и практики так 
паз. производственного искусства (см.).

В 1923 в Москве по постановлению Совнар
кома организуется I Всероссийская выставка 
X. п.; в 1925 продукция советской X. п. с боль
шим успехом демонстрируется на Парижской 
всемирной выставке декоративных искусств 
(ряд высших наград). Развитие X. п. в годы 
восстановительного периода и в начале рекон
структивной эпохи характеризуется целым 
рядом попыток обновить формы и художествен
ную отделку бытовых вещей, ввести новые мо
тивы в рисунки для текстиля, фарфора и др., 
привлечь в промышленность новые художе
ственные силы. Ряд художников приступает к 
работе над новыми типами и формами быто
вых вещей, пытаясь от чисто лабораторных 
исканий перейти к участию в X. п. Однако 
оторванность от реального производства, фор
малистические влияния, культ «вещи» и чисто 
эстетский подход к вопросам конструкций и 
материалов мешали «левым» художественным 
силам, уделявшим много внимания этой про
блеме, активно войти в промышленную рабо
ту. Отдельные интересные искания оставались 
лишь эпизодом (например работы художницы 
Л. Поповой в текстильной пром-сти). К тому 
ясе проблема художественного качества в то 
время еще не могла быть поставлена во весь 
рост в легкой индустрии и заслонялась дру
гими, более актуальными задачами. Заверше

ние первой пятилетки, громадный рост куль
турного уровня масс и их благосостояния, 
глубочайшие реконструктивные сдвиги в про
изводстве, культуре, быте наделяют советскую 
X. п. новыми задачами. Борьба за художе
ственное качество вещи становится одним из 
элементов общей борьбы за качество, и в раз
личных отраслях промышленности, обслужи
вающих бытовой обиход, в порядок дня ста
вятся вопросы художественного руководства, 
привлечения и воспитания специальных худо
жественных сил для этой работы, создания 
высококачественных предметов бытовой обста
новки. Ряд хозяйственных организаций при
влекает художественные силы в промышлен
ность и налаживает систематическое руковод
ство художественной стороной производства. 
В стекольно-фарфоровой про
мышленности крупнейшие предприя
тия, как напр. Дулевская фабрика, вступают 
на путь обновления рисунков и привлечения 
новых художественных кадров. В мебельном 
деле значительная роль в борьбе за художе
ственное качество принадлежит архитектуре, 
в частности в связи с острой потребностью в 
высококачественной мебели для новых жилых 
общественных зданий в Москве создается в 
составе архитектурно - проектных мастерских 
Московского совета специальная проектная 
мастерская по мебели и внутреннему обору
дованию помещений; для ряда крупных стро
ительств изготовляются специальные комплек
ты мебели по проектам архитекторов и ху
дожников; отсталость мебельной промышлен
ности, особенно резко сказывающаяся в отно
шении качества массовой мебельной продук
ции, тормазит работу в этой важнейшей от
расли X. п.; в последнее время (1933—34) ру
ководящими органами промышленности прово
дится ряд мероприятий, направленных к пре
одолению этой отсталости, и мебельная про
мышленность приступает к выработке более 
рациональных и художественно оформленных 
предметов обстановки. В текстильной 
пром-сти в течение ряда лет делались по
пытки обновить рисунок для массовой ткани 
путем введения сюжетных мотивов на совре
менные темы; некоторые художники создава
ли рисунки с изображением целых сцен и эпи
зодов, с человеческими фигурами, индустри
альными мотивами ит. п. (так наз. «развер
нутый сюжет» на ткани); это механическое пе
ренесение на бытовую ткань приемов плака
та и рисунка, подчас принимавшее грубовуль
гарные формы, конечно не способствовало по
вышению художественного качества советско
го текстиля и встретило в конце-концов рез
кое осуждение как потребительской массы, так 
и руководящих органов; в наст, время искания 
в области советского текстильного рисунка на
правлены по здоровому руслу обновления деко
ративных мотивов, учитывающего специфиче
ские условия производства и восприятия рисун
ка на бытовой ткани; в самой промышленности 
проводятся меры по улучшению качества краси
телей, по укреплению фабричных рисовален и 
лабораторий,усилению кадров колористов ит. д.

Далеко еще недостаточна работа по повы
шению художественного качества в швей
ной промышленности, а также в 
производстве многочисленных мелких пред
метов бытового обихода. Однако усиление 
общественного внимания ко всей проблеме X. п. 
в целом позволяет ожидать и в этих отрас-
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ II

Столовая по проекту художника Ван де Вельде. Выставка 1895.
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лях резкого перелома к лучшему. Вместе с тем 
на очереди стоит вопрос о постановке ряда 
новых отраслей художественной промышлен
ности, в частности архитектурная реконструк
ция городов (а затем и колхозной деревни) вы
двигает ряд практических вопросов, связанных 
с внутренней отделкой и оборудованием поме
щений, оформлением улиц, парков, площадей, 
что в свою очередь стимулирует развертывание 
новых отраслей художественной промышлен
ности.—О художественно кустарных промы
слах и об их перестройке и работе в годы ре
волюции см. Кустарная промышленность.

Лит. (указаны только общие работы по X. п.; литера
туру по отдельным отраслям см. в соотв. словах: мебель, 
фарфор, ювелирное дело и т. д.): Semper G., Der 
Stil in den technischen und tektonischen Kiinsten..., 2 B-de, 
2 Auflage, Miinchen, 1878—79; Labarte J., Histoire 
des arts industriels..., 3 vis, 2 6d., P., 1872—75; Bucher 
B., Geschichte der technischen Kiinste, 3 В-de, Stuttgart, 
1875—93; В 1 ii m n e r H. u. S c h о r n 0., v., Geschich
te des Kunstgewerbes in Einzeldarstellungen, 4 Abteilun- 
gen, Prag—Lpz., 1884—87; Ein Dokument deutscher 
Kunst (Die Ausstellung der Kiinstler-Kolonie in Darm
stadt, 1901. Text von P. Behrens), Miinchen, [1901]; 
Gui f f r ey J., Histoire g£n£rale des arts appllqu6s..., 
P., [1911]; P a z a u r e k G. E., Guter und schlechter Ge- 
schmack im Kunstgewerbe, Stuttgart, 1912; Die Kunst in 
Industrie und Handel (Jahrbuch des Deutschen Werkbun- 
des), Jena, 1913; Behrendt W. C., Der Kampf um 
den Stjl im Kunstgewerbe und in der Architektur, Stutt
gart, 1920; Lange K., SchOn und.praktisch, Esslingen, 
1908; Die Form ohne Ornament (Werkbundausstellung 
1924), Stuttgart, 1924; Janneau G., L’art d^coratif 
moderne (Formes nouvclles et programmes nouveaux), P., 
1926; Le Corbusier, L’art d£coratif d’aujourd’hui, 
P., [1925];Neue Arbeiten der Bauhauswerkstatten (Bauhaus- 
bucher, Serie 1, № 7), Miinchen, [1925]; L 6 о n P., Rapport 
g£n£ral de PExposition Internationale des arts d6coratifs 
en 18 vis, P. (изд. c 1926); Das ewige Handwerk im Kunst
gewerbe der Gegenwart, hrsg. v. G. F. Hartlaub, B., 1931; 
журналы: «Kunst und Dekoration» (Darmstadt, 1897—); 
«Innen Dekoration» (Darmstadt, 1890—); «Die Form» (B., 
1925—); «L’art et decoration» (P., 1897—); «The Studio» (L., 
1893—); статьи А. Бенуа и И. Грабаря в «Мире искусства», 
СПБ, 1902, № 3; М а к б в с к и й С., Изделия мастер
ской кн. М. Тенишевой, в сб. «Талашкино», СПБ, 1905; 
Положение о художественно-промышленном образовании, 
СПБ, 1902; Художественный труд, вып. 1, изд. Нарком- 
проса, П., 1919; Первая всероссийская конференция по 
художественной промышленности (август 1919), изд. 
Н.К.П., М., 1920; Искусство в производстве, сб. 1, изд. 
ИЗО Наркомпроса,М., 1921; В е т р о в А., Художествен
ная промышленность за годы революции, в сб. Советская 
культура, изд. «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», М., 
1924; Оршанский Л. Г., Художественная и кустар
ная промышленность СССР (1917—27), Л., 1927; L’art 
d6coratif et industriel de 1’URSS, Moscou, [1925] (издание 
рус. отдела Междунар. выставки в Париже); Арва- 
тов Б., Об агит-и проз-искусстве, М., 1930; Федо
ров-Давыдов [А.], Русское искусство промышлен
ного капитализма, М., 1929; Аркин Д., Искусство бы
товой вещи, [М.], 1932. Журналы.: «Искусство и художе
ственная промышленность» (СПБ, 1898—1902); «Мир ис
кусства» (СПБ, 1899—1904); «Аполлон» (СПБ, 1909—17); 
«Леф» (М., 1923—25); «Новый Леф» (М., 1927—28); «Со
ветское искусство» (М., 1925—28). Д' АркйН

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ * В 
ШКОЛЕ. X. в. является неотъемлемой ча
стью коммунистич. воспитания подрастающе
го поколения. Задачи X. в. в советской школе: 
1) с помощью художественных образов добить
ся укрепления в учащихся коммунистического 
мировоззрения, воспитания в них коллекти
визма, классовой солидарности, готовности к 
обороне СССР как отечества трудящихся и к 
борьбе за коммунизм во всем мире. 2) Дать де
тям элементарные знания музыкального, изо
бразительного и театрального ‘ искусства, по
знакомить их с лучшими образцами искусства 
различных эпох и народов. 3) Развить творче
ство и самодеятельность детей в различных 
областях искусства. 4) Выявить среди учащих
ся особо одаренных в какой-либо отрасли ис
кусства и дать правильное направление даль
нейшему развитию их способностей.— В доре
волюционной школе никакой системы X. в. не

Б. С. Э. т. LX.

было. Хоровое пение в сельской школе, зем
ской и церковно-приходской имело церковный 
характер. В мужских гимназиях и реальных 
училищах преподавалось в младших классах 
хоровое пение и рисование, а в женских гим
назиях и танцы. Разумеется, что это ничего 
общего не имеет с нашим пониманием художе
ственного воспитания.

Термин этот вошел в жизнь после Октябрь
ской революции, когда советская педагогика 
выдвинула на первый план задачу воспитания 
и образования как задачу создания всесто
ронне развитых, активных и сознательных стро
ителей социализма. Советская педагогика уви
дела в искусстве могучее воспитательное сред
ство, один из важнейших путей «организации 
не только идей, но и волевых импульсов через 
эмоции» (Луначарский), т. е. организации 
всего поведения человека, что вытекает из обще
го нашего взгляда на значение и роль искусства, 
к-рое должно, по выражению В. И. Ленина, 
объединять чувство, мысль и волю масс. В 
школах капиталистических стран преподава
ние искусства и даже нек-рые попытки органи
зации художественной самодеятельности детей 
иногда встречаются в порядке частной инициа
тивы отдельных школ. Однако образцы дет
ской художественной работы зап.-европ. школ 
доказывают стремление педагогов гл. обр. дать 
детям ряд внешних формальных навыков и уме
ний. Рисунки детей отличаются бедностью со
держания. Направление буржуазных педагогов 
в вопросах X. в. пытался протаскивать в совет
скую школу реакционный педагог Рубинштейн, 
который проповедывал аполитичность и «чис
тую» эстетику в X. в. детей.—Вся художествен
ная работа с детьми в СССР носит ярко выра
женный классовый характер, дает детям эмоци
онально насыщенный политический материал, 
приближает их к нашей современности и при
учает с классовой точки зрения оценивать на
следие прошлого. Художественное воспитание 
советских детей идет по четырем руслам: 1) пре
подавание художественных дисциплин в школе; 
2) художественная работа в пионерорганиза- 
циях; 3) художественно-самодеятельная работа 
детей в разных видах внешкольной, кружковой 
и массовой художественной работы; 4) массовое 
художественное обслуживание детей разными 
видами искусства. В советской политехнической 
школе преподаются две художественные дис
циплины: изобразительное искусство (ИЗО) и 
музыка.

Преподавание ИЗО в начальной и средней 
школе ставит своей задачей дать учащимся 
элементарную графическую грамотность как 
средство художественного воспитания и поли
технического образования, развить у учащих
ся наблюдательность, уменье видеть, анализи
ровать и изображать виденное, выражать свои 
мысли через художественный образ как путем 
графического, так и цветного изображения. 
В содержание работы по ИЗО в начальной 
школе входит: а) рисование, б) работа по шриф
ту, лозунги, плакат, в) объемно-конструктив
ные работы (лепка и макет). Изоработа в сред
ней школе, давая более сложные* знания и на
выки по графической грамоте, в то же время 
способствует поднятию общего культурного 
уровня учащихся как путем ознакомления их 
с профессиональным изобразительным искус
ством всех видов, так и путем практической ра
боты самих учащихся над художественными 
композиционными заданиями. Она содержит

9
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следующие основные разделы: а) графическая 
грамота как база для художественно-творчес
кой работы учащихся, б) рисование с натуры, 
по памяти и по представлению, в) композицион- 
но-оформительная работа (плакат, панно; деко
рации), г) искусствоведческая работа, куда 
включаются как экскурсии в музеи, к памятни
кам архитектуры и т. п., так и работа в классе— 
беседы с показом и анализом специально подо
бранных репродукций или диапозитивов.

Музыкальное воспитание в школе ставит 
своей задачей внедрение музыкальной куль
туры в детскую среду, а также усвоение му
зыкально-исполнительских навыков и включает 
следующие виды занятий и а) хоровое пение, 
б) музыкальная и нотная грамота на основе пе
ния, в) музыкально-двигательные упражнения, 
г) инструментальная музыка, д) ознакомление 
с музыкальными произведениями как настоя
щего, так и прошлого. Музыкальное воспита
ние в начальной школе сводится в основном к 
накоплению учащимися музыкального мате
риала, к развитию слуха, приобретению пев
ческих навыков и навыков художественного 
исполнения несложного хорового репертуара, 
к осознанию ритма и метра и к приобретению 
навыка выражать их в движении.

В средней школе продолжается накопление 
музыкального материала, усложнение и усо
вершенствование исполнительских навыков; 
здесь вводятся элементы историзма, но мате
риал располагается не в порядке хронологиче
ской последовательности, а в порядке его усло
жнения. Соотношение видов занятий здесь при
близительно следующее: 50% времени идет на 
хоровое пение, 25% на музыкальную грамоту 
и на ознакомление с музыкальными образцами 
путем слушания музыки, остальное время идет 
на занятия по элементарному искусствоведе
нию и истории музыки. Преподаванием этих 
дисциплин однако X. в. в школе не ограничи
вается. Наряду с этим во всех средних и в 
огромном большинстве начальных школ орга
низованы внеклассные художественные круж
ки. Почти во всех школах ведется кружковая 
театральная самодеятельная работа во внеучеб- 
ное время. Большим успехом пользуются круж
ки инструментальной музыки (гл. обр. оркестры 
струнных, щипковых инструментов, реже духо
вых, очень редко оркестры симфонического 
типа); в последнее время начинают распростра
няться оркестры самодельньГх инструментов 
(фойтоны, металлофоны, ксилофоны, бубны, 
барабаны и т. п.) и музыкальные мастерские, 
в к-рых учащиеся делают эти инструменты. 
Получают также развитие кружки по изобра
зительному искусству, кино- и радиокружки. 
Кино входит в школу как наглядное учебное 
пособие при преподавании различных школь
ных дисциплин (учебные фильмы) и как орудие 
художественного эмоционального воспитания 
(художественные фильмы). Наркомпрос РСФСР 
разрабатывает пятилетний план кинофикации 
всей сети массовых школ, предусматриваю
щий большое применение кино в школе. К 
началу 1933/34 учебного года в РСФСР ки
нофицировано свыше 4.000 школ. Радио в 
школе еще не заняло своего надлежащего места 
как мощное пособие в деле X. в. В РСФСР ра
ботают 70 редакций детского радиовещания, 
программы к-рого составляются с учетом худо
жественных и педагогических требований де
тей. Однако огромное значение радио как фак
тора поднятия общей и художественной культу

ры учащихся до сих пор школами недостаточ
но оценено. По всему СССР радиофицировано 
10 тысяч школ.

В последние годы в школьной теории и прак
тике все больше укрепляется сознание важ
ности X. в. детей в системе постановки пре
подавания всех школьных предметов, особенно 
истории, обществоведения, родного языка, ге
ографии, путем иллюстрации преподавания 
художественной картиной, театральной поста
новкой, ознакомлением с песнями и музыкой 
изучаемой эпохи и т. п. Художественная ра
бота занимает все большее место в пионерских 
организациях, особенно после постановления 
ЦК ВКП(б) к 10-летию пионерорганизации. 
Пленум ЦБ ДКО от 1932 обратил особое вни
мание на необходимость внести во все сборы 
звеньев и отрядов яркость и красочность. Он 
предложил всемерно расширить в пионерорга- 
низациях всякого рода кружки, идущие на
встречу склонностям ребят, в т. ч. и кружки 
художественные. За последнее время в пионер
ских организациях растут хоровые и инстру
ментальные кружки, кружки театральные, 
кружки кино- и радиолюбителей. В централь
ных домах пионеров организуются смотры ху
дожественной работы пионеров, конфер$нции 
по вопросам художественного воспитания, кон
курсы художественных коллективов. В них же 
организуются консультации по вопросам худо
жественной работы.

Художественная самодеятельность детей ши
роко развертывается и во внешкольных учре
ждениях и занимает видное место в деятель
ности каждой школьной площадки, каждого 
детского клуба и пр. Развивается кружковая 
массовая художественная работа с детьми, ор
ганизуются для детей спектакли театров юного 
зрителя, проф. театров для взрослых, кино- 
сеансы, концерты. Эта работа получила силь
ную поддержку со стороны ВЦСПС, к-рый обя
зал все проф. организации и профсоюзные 
культ, учреждения, клубы, дворцы культу
ры, библиотеки и пр. выделить не менее од
ного дня в пятидневку для дневного и не менее 
одного дня в декаду для вечернего обслужива
ния детей (кино, передвижной театр, агитпроп- 
бригады, концерты, радио и пр.), проводя эти 
мероприятия: как одно из средств организации 
досуга детей. Чрезвычайно важную роль в си
стеме X. в. детей играют театры для детей или 
тюзы (театры юного зрителя). Это профессио
нальные театры для детей школьного возраста. 
В настоящий момент в СССР их больше ста. 
Они открыты даже в очень отдаленных местах, 
как Ташкент, Сахалин, Новосибирск. В нац- 
республиках и областях есть тюзы на нацио
нальных языках. Репертуар этих театров со
стоит отчасти из пьес, специально для них на
писанных, отчасти из классических пьес как 
русских, так и иностранных авторов. В каждом 
тюзе наряду с художественной ведется и педа
гогическая работа, ставящая себе целью довести 
спектакль до сознания зрителей. Существует 
также сеть кинотеатров для детей, к-рых в 
наст, время в РСФСР свыше 40. Концертная 
работа для детского слушателя входит в план 
большинства музыкальных организаций (Фи
лармония, консерватории, музыкальные тех
никумы, Гомэц).

Кроме того по постановлению Коллегии Нар- 
компроса РСФСР от 1/V 1932 все театры и ки
но дают утренники для детей, репертуар к-рых 
должен соответствовать педагогическим требо-
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ваниям. Большую роль в деле ’X. в. играет 
Центральный дом X. в. детей РСФСР имени 
А. С. Бубнова, учрежденный в Москве в 1930. 
Это учреждение является базой Наркомпро- 
са РСФСР по руководству,планированию,инст
руктированию и изучению всего дела X. в. В 
целях широкого развертывания X. в. в школе 
организуется сеть областных, краевых и отчас
ти районных ДХВ (Дома художественного вос
питания), к-рые в настоящий момент уже ор
ганизованы в 80 пунктах страны.

Лит.; Сборник официальных постановлений и рас
поряжений по вопросам художественного воспитания 
детей, изд. Центр, дома худож. воспитания детей РСФСР 
им. А. С. Бубнова, Л., 1933; серия «Работа с детьми 
в клубе», выпускаемая Центр, домом художеств, воспита
ния... им. А. С. Бубнова (8 брошюр), М., 1933. Ново- 
просам музыкальной работы: Музыка в 
трудовой школе (сб. ст. под общ. ред. С. Луначар- 
с к о й), М., 1930; Лебедева Л., Музыкальная работа 
в пионерлагере, М., 1932; Программа средней школы (го
родской и сельской) 5—8 года обучения, вып. 7—Изо, 
музо, физкультура, [М.], 1933. По вопросам
изоработы: Лабунская Г. В., Изотехника, 
1, 2 и 4 урок (Наркомпрос. Ин-т повышения квалифика
ции кадров нар. образования. Заочные политехнич. 
курсы), М., 1930—31; Лепи лов К. М., Изобрази
тельная деятельность детей в нулевых группах, М.—Л., 
1930; Зивельчинская Л. Я., Беседы об изобра
зительном искусстве, М.—Л., 1931; Павлинов П.Я., 
Графическая грамота (Методич. разработка в помощь 
учителю средней школы), М., 1933; Глязер С., 
Детский карнавал, М., 1930; Гущин А. С., Изо
искусство в массовых празднествах и демонстрациях, 
М., 1930; Праздник 15-й годовщины Октября в школе, 
М.—Л., 1932; Лабунская Г., Изоработа (Методич. 
и практич. пособие для организаторов и руководителей 
самодеятельной детской работы, под ред. С. Н. Луначар
ской), М., 1933; Бакушинский А. В., Художествен
ное творчество и воспитание, М., 1925. По театраль
ной работе с детьми: Луначарская С., 
Театр для детей, как орудие коммунистического воспи
тания, М.—Л., 1931; ее же, Оформление спектакля 
в школе, пионеротряде, детклубе, М.—Л., 1931; Театр 
юных зрителей (1922—1932), Л., 1932; Шнет Л., 
Теаработа (Методич. и практич. пособие для организа
торов и руководителей теаработы с детьми), М., 1933; 
журн. «Искусство и дети», Москва, 1927—32 [статьи по 
теаработе с детьми]. Кино и дети: Кино—дети— 
школа (Методич. сб. по киноработе с детьми, под ред. 
А. М. Г е л ь м о н т а), Москва, 1929; Справочник по учеб
ному кино в начальной и средней школе, сост. брига
дой киносектора Центр, дома худож. воспитания ...им. 
А. С. Бубнова, М., 1933; Гельмонт А. М., Изуче
ние детского кинозрителя, М., 1933; Майзе ль И., 
Киноработа, м., 1933. С. Луначарская.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ. Термин X. ш. 
может обозначать: а) совокупность стилистиче
ских особенностей, характеризующих искус
ство отдельных наций, стран, областей или го
родов на определенном этапе общественного 
классового развития, напр. Голландская, Ниж
не-Рейнская, Ломбардская, Венецианская и др. 
школы; б) объединения живописцев, родствен
ных по своему художественному направлению, 
напр. Барбизонская школа, школа Прерафа
элитов и др.; в) общность технических приемов 
и стилистических черт, позволяющая объеди
нить учеников, последователей и подражате
лей какого-либо ведущего мастера, напр. шко
ла Фидия, Леонардо, Рубенса, Давида, Вене
цианова, Фаворского и др.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИ
ЧЕСКИЙ ТЕАТР СССР ИМ. ГОРЬКОГО (МХАТ). 
МХАТ I основан Вл. И. Немировичем-Данчен
ко и К. С. Станиславским в 1898. В театре по 
их замыслу должны были найти приют луч
шие произведения Чехова, Гауптмана и др., не 
нашедшие сценического воплощения в др. теа
трах. Кроме того театр должен был искать но
вых путей художественного творчества и вос
питывать молодые сценические дарования. Бы
ло основано «Негласное акционерное товарище
ство для учреждения Московского художествен
но-общедоступного театра». Материальную базу
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театр нашел в меценатствующей верхушке мос
ковского купечества. Дело финансировали, с од
ной стороны, директора Московской филармо
нии—люди крупного капитала, с к-рыми имел 
связи Немирович-Данченко как руководитель 
драматических курсов Филармонии, с другой— 
представители московского купечества; наибо
лее крупный вклад сделали Савва Морозов и его 
брат Сергей, привлеченные Станиславским, у 
к-рого, как сына московского фабриканта Алек
сеева, было знакомство в промышленной среде. 
Труппа организуемого театра состояла из трех 
групп: ученики Немировича-Данченко по Фи
лармонии (Книппер, Савицкая, Му нт, Москвин, 
Мейерхольд, Роксанова, Кошеверов и др.), уча
стники Общества искусства и литературы, руко
водимого К. С. Станиславским (Андреева, Ли
лина, Артем, Бурджа лов, Грибу нин, Лужский 
и др.), и несколько актеров, пришедших «со сто
роны»—Вишневский, Дарений. Подготовитель
ная работа к открытию театра шла в подмосков
ной дачной местности Пушкино, где репетирова
лись «Царь Федор Иоаннович», «Чайка», «Шей- 
лок» и др. пьесы, включенные в репертуар пер
вого сезона. Открытие состоялось в Щукин
ском театре «Эрмитаж» в Каретном ряду, в октя
бре 1898, трагедией А. К. Толстого «Царь Фе
дор Иоаннович», впервые после 25-летнего за
прета разрешенной цензурой для сценического 
исполнения. С осени 1901 театр перешел в соб
ственное помещение в Камергерском переулке 
(ныне Проезд Художественного театра), пере
строенное по проекту архитектора Шехтеля. 
Финансовую поддержку оказал Савва Морозов. 
С этого сезона театр исключил из своего на
звания слово «общедоступный» и поднял цены 
на билеты, сузив т. о. социальный круг посе
тителей. К этому моменту в труппу вступили 
Качалов, Леонидов (см.), Бутова.

МХАТ был организован в пору жестокой по
литической реакции. Русская радикальная ин
теллигенция уже изжила свое увлечение герои
ческим периодом народничества. После пора
жения «Народной воли» революционно на
строенные представители интеллигенции ушли 
в подполье, очутились в ссылке или в эмигра
ции. А либеральная интеллигенция не желала 
жертвовать своим относительным благополу
чием и осталась в «стороне от схватки»;она пред
почла заняться эстетическими опытами и про
блемами, все дальше и дальше уходя от «поли
тики», от революционной борьбы. Эти годы от
мечены ростом финансового капитала и бурным 
подъемом рабочего движения. МХАТ, матери
ально опираясь на верхушки крупной буржу
азии и меценатствующих московских купцов, 
был органически связан с торгово-промышлен
ным капиталом, к-рый не прочь был вести за 
собой всю трудовую интеллигенцию. Учредите
ли театра, не найдя материальной поддержки 
ни в Московской городской думе, куда они об
ратились за субсидией, ни в Русском техниче
ском об-ве (культуртрегерское либеральное на
чинание), обратились к представителям капита
ла. В своей записке, раскрывающей основные 
цели театра, учредители говорят, что театр стре
мится к тому, чтобы «небогатый класс людей, в 
особенности класс бедной интеллигенции, мог 
иметь за небольшую цену удобные места в теа
тре». Театр был рассчитан т. о. на зрителя из 
кругов трудовой интеллигенции. И действи
тельно зрителем театра в продолжение всего 
периода его истории до Октябрьской револю
ции оставался буржуазный и мелкобуржуазный

9*
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интеллигент. Это предопределило идеологиче
скую сущность репертуара. То, что ставил 
МХАТ, вполне соответствовало приливам и 
отливам общественных настроений в интелли
гентских кругах. Лучшими выразителями бур
жуазно-интеллигентских дум и чувств были: 
в музыке Чайковский, в живописи Левитан, в 
литературе Чехов. Чехов на сцене «не звучал», 
но МХАТ сумел и для «несценичного» Чехова 
найти форму, которая овладела «звучанием» 
Чехова. Театр услышал у Чехова два мотива, 
как будто бы и полярные, но вместе с тем сли
вающиеся: «зачем жить?» и «мы узнаем, зачем 
мы живем». Эти чувства чеховских людей бы
ли вполне созвучны русской буржуазной ин
теллигенции в эпоху, предшествовавшую ре
волюции 1905. Затем пришел Горький, отме
тивший своими пьесами новый идеологический 
этап в истории МХАТ, стоявшего в эту пору 
на подъеме, в полосе активизации своих об
щественных устремлений. Наступившая после 
поражения революции 1905 реакция оказала 
свое воздействие на репертуар театра. Лозунг 
аполитичности — «искусство для искусства», 
упадочные настроения, мистика, символизм— 
все это нашло выражение в репертуарной кри
вой МХАТ. Здесь пьесы последышей Чехова 
(Найденов, Чириков, Ярцев, позже Сургучев), 
мистицизм Метерлинка, анархический индиви
дуализм Ибсена, абстрактный символизм Леони
да Андреева, религиозно-философские пробле
мы Достоевского нашли свое сценическое воп
лощение. Классика—Грибоедов, Гоголь, Пуш
кин, Мольер и другие—в спектаклях МХАТ 
раскрывалась тогда чисто реставраторским пу
тем в оправе формалистического эстетизма. 
Театр, смело включивший в свой репертуар 
Горького, в эпоху реакции вступил с ним в 
конфликт, имевший глубоко принципиальное 
значение: Театр, боровшийся за «аполитичное 
искусство», ставил инсценировку «Бесов» До
стоевского. И когда М. Горький выступил с 
резким протестом против спектакля как по
литически вредного, ибо он «поможет дрем
лющей совести общества заснуть крепче», МХАТ 
встретил этот протест резкой отповедью. Театр 
в своем ответе указывал на принципиальную 
необходимость быть аполитичным. МХАТ в 
Достоевском — создателе «Бесов» — находил 
«высшее удовлетворение запросов духа».

Каков был путь, по к-рому МХАТ шел в 
своих формальных исканиях? «Мы начали там, 
где остановились мейнингенцы» (см*.),—так оп
ределял Вл. И. Немирович-Данченко искания 
театра за первые годы его существования. Под 
влиянием мейнингенцев К. С. Станиславский 
пошел по натуралистич. пути, к-рый был вы
явлен МХАТ такими постановками, как «Царь 
Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного», 
«Шейлок», «Власть тьмы» и др. Это течение, 
влившееся в застоявшуюся жизнь казенной 
рутины тогдашних театров, было течением ос
вежающим. Театр протестовал против старой 
манеры игры, против «театральности», про
тив ложного пафоса, декламации, объявив вой
ну «всякой условности в театре, в чём бы она 
ни проявлялась: в игре, постановке, деко
рациях, костюмах, трактовке пьесы и проч.» 
(Станиславский К. С., Моя жизнь в ис
кусстве, 1933, стр. 334). Борясь с царской цен
зурой, долго не разрешавшей «Царя. Федора 
Иоанновича» А. Толстого и запретившей «Ган- 
неле» Гауптмана, театр повел огромную и чрез
вычайно трудную воспитательную работу, вы

ковывая сплЪченный артистический коллек
тив, направляя все свои усилия на поиски но
вых методов постановок, новых приемов актер
ского мастерства и нового репертуара. Впервые 
была показана на сцене живая толпа, а не сбо
рище статистов; впервые в истории русского 
театра дала себя почувствовать направляющая 
воля режиссера; впервые ставилась задача сде
лать создание спектакля общим делом всех его 
участников—от ведущего актера до бутафора, 
костюмера, осветителя и машиниста. Слагался 
небывалый ансамбль, поражающий общей со
гласованностью. Это искусство ансамбля пове
ло на первых порах к обвинениям в режиссер
ской диктатуре, якобы подавляющей артисти
ческую индивидуальность. Но эта «диктатура» 
была добровольно принята молодежью. Дикта
тура высокой талантливости руководителей— 
диктатура их вкусов, чуткости, художественно
го такта и жизненно-бытового авторитета—со
здавала будущих больших художников. Про
ходя через разные этапы от крайнего натура
лизма, выражавшегося в музейной подлинности 
обстановки спектакля, до подлинной условно
сти, когда сложнейшие чувства и мельчайшие 
оттенки переживаний раскрывались световыми 
значками и черточками («Драма жизни» Гам- 
суна), МХАТ на всех путях своего развития 
оставался неизменно верным тому принципу, 
к-рый лег в основу его «системы», сформули
рованной как «закон внутреннего оправдания». 
Это значит, что всякое передаваемое на сцене 
чувство в каждом его тончайшем оттенке долж
но быть психологически оправдано. Такое на
правление является естественным развитием 
старого щепкинского требования «влезть в шку
ру» изображаемого на сцене лица. Щепкин- 
ская традиция получила в МХАТ свое даль
нейшее завершение. Поэтому и говорил Ста
ниславский, что МХАТ—это театр, «основан
ный на заветах Щепкина и новаторстве Че
хова». Но так же, как в увлечении натура
лизмом было много такого, что лишь перегру
жало спектакль ненужными и часто грубыми 
подробностями, так и в этой теории внутрен
него оправдания проступали черты, отягощав
шие сценический образ, мешавшие его театраль
ной яркости, снижавшие вспышки мощных 
чувств до простого физиологического аффекта. 
Чехов оказался слишком сложным для прими
тивного натурализма. В Чехове нужно было 
через колыхающиеся занавески показать лири
ку чувств, сквозь треск сверчков заставить 
услышать «человеческую музыку». Инсценируя 
Чехова, МХАТ нашел ключ к раскрытию его 
настроения. МХАТ вводил т. о. два новых тер
мина— «переживание» и «настроение». После 
натуралистического периода МХАТ недолго за
держивался на постановках условного харак
тера: «Жизнь человека», «Драма жизни», «Ана- 
тэма», «Гамлет». Опытами, не изменившими 
естественного роста театра, были опыты импрес
сионистических его работ, к к-рым можно отне
сти тургеневские пьесы, некоторые постановки 
Ибсена и байроновского «Каина». Если отбро
сить эти отклонения от основной линии МХАТ, 
путь МХАТ — путь реализма. Основная исто
рическая роль МХАТ — создание труппы как 
стройного симфонического оркестра, продол
жавшего углубление психологического реализ
ма, начало которому положено Щепкиным.

Февральская революция мало что изменила 
и во внутреннем и во внешнем бытии МХАТ. По
становкой «Села Степанчикова» театр лишь дал
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завершение сложного процесса освобождения 
от музейного натурализма и шелухи внешнего 
реализма. Не то пережил театр в Октябре. Ок
тябрьская революция, вызвав к власти и к 
творчеству пролетариат, была встречена в 
театре с недоумением. Театр растерялся. С но
вым зрителем у него не было и не могло быть 
вначале никакой внутренней связи. Неудача с 
постановкой «Каина» объясняется не только тем, 
что спектакль формально не был оправдан: при
чина провала лежала глубже. Мистическая тра
гедия Байрона не могла найти отзвука в рабо
чем зрителе. Оказалось, что театру нечего ста
вить. Успех возобновленного «Ревизора» стал 
успехом не театра, а актера М. А. Чехова (см.), 
игравшего Хлестакова. Станиславский писал, 
что, «как и семнадцать лет тому назад, перед 
первой заграничной поездкой в 1906 г. мы очу
тились в тупике. Надо было опять отойти на 
расстояние и издали посмотреть на общую кар
тину, чтобы более правильно разобраться в 
ней. Короче говоря, надо было временно уехать 
из Москвы». И театр отправился в большую за
граничную поездку по Европе и Америке—с 
сентября 1922 по август 1924. Вернувшись, 
МХАТ все же не сразу нашел место в современ
ности. Его репертуарная линия была извили
стой, его идеологические устремления были не
ясны, зигзагообразны. После «Пугачевщины» 
К. Тренева—спектакля, страдавшего больши
ми внутренними противоречиями, но ценного 
тематически, МХАТ сыграл «Дни Турбиных» 
М. Булгакова. В «Турбиных» театр пожелал 
найти «общечеловечность», смазав то опреде
ленно классовое, что должно было составлять 
сущность пьесы. Спектакль в смысле своего ис
полнения стоял на очень высоком уровне, но он 
имел типичное сменовеховское направление, 
к-рое находило в обывательской части зрителей 
живой отклик. Мещанская часть публики про
ливала «лирические слезы», томно вздыхая о 
прошлом «с кремовыми занавесками». Затем 
МХАТ поставил комедию Островского «Горя
чее сердце», «Николай I и декабристы»—пьесу 
А. Р. Кугеля, комедию «Продавцы славы» 
П. Нивуа, «Женитьбу Фигаро» Бомарше, возоб
новил две' чеховские пьесы—«Дядя Ваня» и 
«Вишневый сад»—и драму Гамсуна «У царских 
врат». Историческая хроника о Николае 1 и де
кабристах не выросла в спектакль большой 
значительности. Как «Ревизор» был спектаклем 
актера Чехова, так и «Николай I» был спектак
лем актера Качалова, создавшего замечатель
ный по яркости красок образ Николая. «Про
давцы славы»—спектакль, не оставивший ника
ких следов в летописях театра. «Женитьба Фи
гаро» Бомарше при всей внешней блистатель
ной раме—художник Головин (см.)—повторяла 
старую тенденцию реставраторского подхода к 
классике и социально не прозвучала. Вряд ли 
можно найти убедительные мотивы, оправды
вающие возобновление гамсуновской пьесы 
«У царских врат». Но Островский, к-рый был 
так убедительно раскрыт со стороны актерско
го исполнения еще в «На всякого мудреца до
вольно простоты», дал • «Горячим сердцем» 
МХАТ ценнейший материал. Театр отказался 
от увлечения жанром. Островский в этом спек
такле вырастал до эпической образности. Прие
мы высркого мастерства раскрывали страшную 
сущность «темного царства», обнажая социаль
ное содержание эпохи. В постановке Чехова 
МХАТ доказал, что, возобновляя пьесы этого, 
как говорил Станиславский, «вечного» своего 

автора, он нашел новые акценты. Еще в 1913 
Станиславский говорил: «Теперь мы играем 
Чехова утонченнее и глубже». Для нас пьесы 
Чехова — страницы истории. Играть Чехова в 
наши дни—значит сценическими иллюстрация
ми оживлять документы эпохи, на наших глазах 
отошедшей в историю. Театр, возобновляя Че
хова, раскрыл его историко-социальное звуча
ние. Перелом в смысле приближения к совре
менности наступил в МХАТ с 1927, когда для 
ознаменования десятилетия Октябрьской рево
люции был поставлен «Бронепоезд» Всеволода 
Иванова. Спектакль, не отмеченный никакими 
новшествами ни в декоративном оформлении ни 
в режиссерской трактовке, был сыгран с тем 
внутренним упором на пафос революционной 
романтики, к-рый передавался и в зрительный 
зал. Этот же спектакль стал победой молодых 
артистических сил театра, выдвинув такие обе
щающие дарования, как Хмелев и Баталов. 
К сожалению на этой линии репертуар МХАТ 
не удержался и после подъема опять спал: «Ун- 
тиловск» Леонова и «Растратчики» В. Катаева. 
Но так же, как в первые годы своего существо
вания, МХАТ и в этот период повел борьбу‘за 
нового автора. Последнее пятилетие отмечено 
включением в репертуар целого ряда пьес со
ветских драматургов. Здесь не все оказалось 
значительным («Взлет» Ваграмова, «Наша мо
лодость» Карташева), но «Страх» Афиногенова 
и «Хлеб» В. Киршона говорили о том, что те
атр умеет раскрывать глубокие и актуальные 
проблемы современности, умеет обнажать клас
совое содержание образов, умеет играть лю
дей нашей эпохи. Великолепное мастерство 
его блестящих актеров, непревзойденная строй
ность ансамбля, понимание политических за
дач помогли МХАТ овладеть современным ма
териалом. «Система» Станиславского, проник
нутая идеалистическими тенденциями, соста
вляет все же культурное наследство, которое 
нужно использовать и преодолеть советскому 
актеру. «Система» — это «выработка техниче
ских путей для создания творческого самочув
ствия». И здесь огромнейший педагогический 
опыт Станиславского дал блистательнейшие ре
зультаты. «Система» является той азбукой, изу
чение к-рой поможет воспитываться актеру, 
если только он не актер-ремесленник. Изучая 
систему, актер-художник обращается к той 
правде жизни, к-рая, как говорят в МХАТ, «оп
равдывает» каждое чувство, каждое пережива
ние, каждый жест актера на сцене. Но на сего
дняшнем этапе МХАТ понимает, что эта правда 
жизни может быть подлинной только тогда, 
когда она не подменивается маленькой, быто
вой, натуралистической «правденкой». Большая 
правда жизни в театре должна быть раскрыт^ 
красками подлинной театрадьности, и это долж
но увести театр от опасности-впасть в натура
лизму бытовизм. От мелких чувств—к большим 
и сложным чувствам. Но этого мало: правду, 
вскрытую через театральные .краски, надо по
ставить на социальную базу, нужно в жизнен
ной правде раскрыть ее классовое содержание. 
Вот к чему приходит театр после тридцати пяти 
лет своих исканий, своих ошибок, своих побед. 
В этом отношении чрезвычайно поучителен 
опыт с постановкой «Мертвых душ» Гоголя. 
Поэма Гоголя не прозвучала в МХАТ ни го
голевским горьким смехом ни гоголевской зве
нящей лирикой. Театр не вскрыл своего от
ношения к эпохе Гоголя, к героям «Мертвых 
душ». Он не перевел на социальную почву
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этот мир Чичиковых, Маниловых, Собакевичей. 
В 1933 МХАТ вновь сделал попытку воспро
извести социальную среду, которую Горький 
изобразил в «Детстве», «В людях», «Мои уни
верситеты», в рассказах и очерках, составив
ших материал для сценария, сделанного П. 
Сухотиным. Последней своей работой (1934)— 
пьесой Киршона «Чудесный сплав»—театр соз
дал бодрый спе!#гакль, проникнутый социаль
ным оптимизмом.

Влияние МХАТ за все годы его работы на 
развитие рус. сценического искусства огромно. 
МХАТ проложил путь, по к-рому шел, разви
ваясь, русский театр в течение трех десятиле
тий. Особенно заметно влияние МХАТ на моло
дые театральные организации, к-рые возникали 
вокруг самого МХАТ. В 1913 возникла Первая 
студия—ныне МХАТ 2, затем Вторая студия, 
слившаяся в 1924 с основной труппой МХАТ. 
В 1921 была открыта Третья студия, ныне 
театр им. Е. Б. Вахтангова (см.). Методы, поло
женные МХАТ в основу искусства, в значитель
ной мере помогли обновлению и оперного искус
ства—два музыкальных театра: один им. К. С. 
Станиславского, другой им. Вл. И. Немирови
ча-Данченко продолжают свои творческие иска
ния под действием методов МХАТ. В 1933 пра
вительством было постановлено открыть при 
МХАТ Высшую академию сценического ма
стерства. Свое теперешнее название МХАТ по
лучил по постановлению правительства в озна
менование 35-летия литературной деятельности 
М. Горького. 10. Соболев.

Лит.: Книги по истории МХАТ—Московский Художе
ственный театр (История, очерк...), т. I (1898—1905), 
т. II (1905—13), изд. «Рампа и жизнь», Мбсква, 1913; 
Эфрос Н., «МХТ 1898—1923», М.—П., 1924; Собо
лев Ю. В., МХТ [XXX лет исканий и работы], изд. 
Теа-кино-печать, М., 1929; Гусман Б.Е.,От «Чайки» 
к «Бронепоезду» (К тридцатилетию МХТ), изд. «Огонек», 
М., 1928; Телешев Н. Д., Музей МХТ, изд. Теа- 
кино-печать, М., 1929; Станиславский К. С., 
Моя жизнь в искусстве, 3 изд., «Academia», 1933.

Книги и статьи с общей оценкой МХАТ: Синяя птица 
(сб. статей), М.,1908 (см. статьи В. Фриче и В. Чарского); 
Кризис театра (сб. статей), изд. «Проблемы искусства», 
1908 (см. ст.: Чарский В., Художественный театр); 
Фриче В., Эволюция театра и драмы, в сб.: Из исто
рии новейшей русской литературы, М., 1910; Сах- 
новский В. Г., Художественный театр и роман
тизм на сцене (Письмо К. С. Станиславскому), Мо
сква, 1917; Марков П. А., Новейшие театральные 
течения (1898—1923), М., 1924; Мейерхольд В., 
О театре, СПБ, 1913; Ку гель А. Р., Утверждение 
театра, М., 1922; П а в л о в В. А., Театральные сумер
ки (Статьи и очерки об академизме и о МХТ, 1926—27), 
М., 1928; Коган П. С., Общественное значение 
МХТ, изд. Теа-кино-печать, Москва, 1929; Луначар
ский А. В., 30 лет Художественного театра, «Красная 
нива», М., 1928, № 44; его ж е, Театр и революция, М., 
1924; Новицкий П. И., Современные театральные 
системы (Заочный ун-т искусств. Лекция 3), [М.], 19 33; 
его же, Социология юбилея Московского Художест
венного театра, «Вестник Коммунистической академии», 
Москва, 1928, № 30(6); Sayler О. М., Russian The
atre, N. Y., 1922; The Moscow Art Theatre with introduc
tion by Oliver M. Sayler, 1923; Cahan A., The Moscow 
Art Theatre, Chicago, 1923; Sayler O., The Russian 
Theatre under the Revolution, Boston, 1920; Ruchd J., 
L’art th^atral moderne, P., 1910.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР (ВТОРОЙ) (Мос
ковский государственный), возник 
в Москве в 1913 в то время, когда мелкобур
жуазная интеллигенция в период после рево
люции 1905 встала на путь крайнего индиви
дуализма и перестала искать разрешения со
циальных проблем в революционной борьбе, 
удовлетворяясь областью личных переживаний; 
силы пролетариата не достигли еще полной 
консолидации, а крупная буржуазия пригото
влялась к надвигающейся войне.

Театр сначала организовался как студия при 
МХАТ I. В ее состав вошла часть молодых сил 

театра, не использованных в основном репер
туаре. К. С. Станиславский хотел проверить 
результаты своего сценического опыта, свою 
«систему» в работе с молодежью. Ближайший по
мощник К. С. Станиславского Л. А. Суллер- 
жицкий взял на себя руководство студией и все 
занятия по «системе». Прививая группе студий
цев идеи в духе христианского идеализма и тол
стовства, он создал из нее «братство», объеди
ненное общим миропониманием. По инициативе 
одного из студийцев, Р. Болеславского, студия 
приступила к разработке пьесы Гейерманса 
«Гибель Надежды» и 15 января 1913 спектакль 
был одобрен Станиславским, т. к. полностью 
отражал методы «системы», отличался искрен
ностью игры исполнителей и выявлял актер
ские дарования. Оформление спектакля было 
условным—сукна и несколько реалистических 
деталей. В таком разрешении декоративного 
плана уже сказался нек-рый отход от МХАТ I, 
оформлявшего спектакли натуралистически.

«Гибель Надежды» явилась началом откры
тых спектаклей «Первой студии». Мелкобур
жуазная публика охотно посещала молодой 
театр, выражавший ее настроения. Последую
щей постановкой был «Сверчок на печи» Дик
кенса (инсценирован и поставлен Б. М. Сушке- 
вичем в 1914). Началась война, и спектакль 
«Сверчка» помогал мелкобуржуазному зрителю 
отвлечься от мировой бойни и отдаться иллюзор
ным представлениям о человеке, как о добро
душном, «гуманном» существе. «Сверчком» опре
делился путь «Первой студии» и ее спектаклей, 
ставящих своей задачей выражение любви к 
человеку, человеку «вообще», вне его классовой 
сущности. Интимность и глубина психологиче
ской обработки сценических образов достигла 
здесь завершения. Вскоре после третьей поста
новки «Праздника мира» Гауптмана начали на
мечаться противоречия с первоначальным ху
дожественным направлением в духе психо-на
туралистической школы. В рядах «Студии» вы
делился Е. Вахтангов. Он полностью воспри
нял принципы Суллержицкого, но его влекло 
к дальнейшим исканиям, его перестала удовле
творять «комнатность» исполнения. Вахтангов 
утверждал, что в «Студии» была убита театраль
ность не только как фальшь, но и как сущность 
театра. «Мы перестали быть театром, мы стано
вимся жизнью. На сцену идет не актер играть, 
а Иван Иванович жить». Полное перевоплоще
ние в образ, насильственная необходимость 
принять в себя чужие чувства и ощущения за
ставляли актера не играть, а притворяться, что 
усиливало фальшь. Он звал коллектив к здоро
вой театральности, обостренной выразительно
сти форм и отрицал совпадение правды жизни с 
правдой сцены. Уже в его постановке «Потопа» 
Бергера (1916) четко сказался новый прием 
игры актеров—более насыщенный, динамичный. 
Жесты исполнителей были почти графичны. В 
трактовке пьесы Вахтангов показал не только 
свет, не только стремление «оправдать» жизнь, 
но и ее тени, ее противоречия.

С 1917 пролетарская революция своей непре
клонной силой стала отводить театры от безраз
личных к классовой борьбе позиций. Новый мо
гущественный класс предъявил свои требова
ния к искусству. Но «Первая студия» продол
жала еще стоять в стороне от действительности. 
Она ограничилась лишь изменением репер
туара, идя по пути искания театральности 
(«Двенадцатая ночь» Шекспира, 1917, «Дочь 
Иорио» д’Аннунцио, 1918, «Балладина» Сло-



МХАТ II

wСВЕРЧОК НА ПЕЧИ* ПО ДИККЕНСУ, ОБРАБОТКА Б. СУИ1КЕВИЧА (1914), 3-й АКТ.

..СМЕРТЬ ИОАННА ГРОЗНОГО" А. ТОЛСТОГО (1927). 2-й АКТ.



МХАТ П

*ЧУДАК“ А. АФИНОГЕНОВА (1929). 1-й АКТ»

,ТЕНЬ ОСВОБОДИТЕЛЯ" ПО САЛТЫКОВУ-ЩЕДРИНУ. ОБРАБОТКА П. СУХОТИНА (1931). 2-й АКГ



МХАТ II

„СУД* В. КИРШОНА (1933), 3-й АКТ,

ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ КАК ВАМ УГОДНО* В. ШЕКСПИРА (1933). 3-е ДЕЙСТВИЕ.
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вацкого, 1919). В игре актеров появилась двой
ственность. Они колебались между первона
чальным психо-натурализмом и вновь воспри
нятой театральностью формы. Спектакли раз
решались как бы в двух планах. В 1921 была 
поставлена пьеса «Эрик XIV» Стриндберга, из
бранная для постановки Вахтанговым; тема ее 
была политической—это обреченность королев
ской власти. Игра артистов строилась на кон
трастах. В «Эрике» выявилась полностью сила 
артистического дарования М. Чехова, путь 
к-рого был тесно связан со студией с самого ее 
основания до 1928. Чехов оказал сильное худо
жественное влияние на студию. Нек-рый пе
риод времени он стоял во главе театра, уводя 
его от советской действительности. К 1924 кол
лектив перерос рамки студийности, перешел в 
большое театральное здание, переименовался в 
«МХАТ II» и открыл двери многочисленному 
зрителю постановкой шекспировского «Гамле
та». В этом спектакле образ Гамлета был вскрыт 
по-новому. Гамлет дан как действенный, воле
вой человек. Он не рассуждает, а борется. По
становкой пьесы Андрея Белого «Петербург» 
руководство театра подтвердило свой отрыв от 
жизни, к-рой жила страна, вступившая уже в 
период социалистической реконструкции, когда 
перед всеми театрами встала актуальная задача 
определенного социалистического воспитания 
масс. Вскоре коллектив МХАТ II встал на но
вые пути, что привело к конфликту с художе
ственным руководителем М. Чеховым, к-рый 
решительно не хотел подойти к новым пробле
мам советского театра. Произошел разрыв меж
ду артистами и Чеховым, и последний покинул 
МХАТ II. Театр искал созвучия с советской 
современностью. Он привлек новых авторов: 
К. Линекеров, «Митькино царство», В. Файко, 
«Евграф». Но пьесы не удержались в репертуа
ре театра. Первая полноценная постановка со
ветского репертуара—«Чудак» А. Афиногенова 
(в постановке заслуженного деятеля искусства 
И. Берсенева и засл, артиста республики А. Че
бана). Пьеса была сыграна в лирически мягких 
тонах с глубиной психологического анализа. В 
образах звучит новое содержание, конкретизи
руются новые черты с их революционной сущ
ностью. В исторических пьесах, поставленных 
театром в этот период, как «Смерть Иоанна 
Грозного» А. К. Толстого и «Петр I» А. Н. Тол
стого, пролетарская идеологическая линия вы
явлена еще недостаточно четко, роль и значение 
масс в историческом ходе событий слабо акцен
тированы. Пьесы советских авторов «Светите 
звезды» Микитенко (1930) и его же «Дело чести» 
(1931), «Земля и небо» П. и Л. Тур (1932) при
влекли рабочего зрителя. Однако художест
венная значимость этих постановок гораздо ни
же по сравнению с обработкой классического 
материала, как «Тень освободителя» (инсцени
ровка П. Сухотина по Салтыкову-Щедрину, по
становка заслуженного деятеля искусства Б. 
Сушкевича) или «Униженные и оскорбленные» 
(инсценировка Ю. Соболевым Достоевского, по
становка Берсенева и Бирман).

Определяя художественное лицо МХАТ II, 
надо отметить несколько различных влияний, 
к-рые он испытывал и освоил. Станиславский 
дал МХАТ 11 метод в в'иде «системы», стремив
шейся выработать полноценность психологи
ческой обработки образов, тщательность и 
высоту актерского мастерства. Суллержицкий 
привил идеи христианского идеализма и инди
видуализма, отрыв от жизни, безразличие к 

классовой борьбе, что замедлило социалистиче
ское перевооружение театра и что изживалось 
с большими трудностями. Но Суллержицкий 
заложил основы глубокой художественной кол
лективности в работе молодой труппы. От Вах
тангова театр взял обостренную четкость обра
зов, интерес к современности, к общественно
сти, отрицание натурализма и бытовщины. Че
хов показал работу над выявлением «идеи» об
раза, мистически истолкованного. Это напра
вление МХАТ II пришлось отбросить. В твор
ческих методах МХАТ I и МХАТ II постепенно 
выявилось тонкое, но существенное различие, 
к-рое и повело эти два, родственные друг другу 
театра самостоятельными путями.

МХАТ II стремится стать театром социали
стического реализма. «Система» сливает актера 
и роль, актер идет от себя к образу и его роли, 
при разработке к-рой основной вопрос ставится 
следующим образом: как бы я поступил на ме
сте изображаемого лица? МХАТ II разрешает 
проблему иначе: актер идет от образа к себе и 
спрашивает: как бы поступило оно (действую
щее лицо) в данных обстоятельствах? Актер 
должен видеть образ как социальное, объек
тивное классовое явление и постепенно при
ближаться к нему в работе над ролью. Такой 
метод сценической разработки образа утрачи
вает субъективно-идеалистический характер и 
приближается к социалистическому реализму.

Перевооружившись, МХАТ II тесно связался 
в своей работе с советскими авторами. В про
цессе обработки режиссурой и актерами пьесы 
и образов действующих лиц драматургический 
материал подвергается изменениям. Автор в 
свою очередь принимает живое участие в разра
ботке актерами их ролей. Тематика спектаклей 
отражает победоносное строительство социа
лизма. В методе вскрытия темы, образов, в вы
боре артистических задач МХАТ II крепко дер
жится своих основных художественных пози
ций как ценного художественного наследства, 
перерабатывая его в соответствии с классовой 
идеологией пролетариата. Такова задача худо
жественного коллектива МХАТ II. Особенно 
ярко сказалась дружная работа автора с режис
сурой и актерами в постановке пьесы «Суд» 
Киршона (режиссеры И. Берсенев и А. Чебан, 
1933). Показу большевистских темпов, радости 
наших дней театр посвятил свою последнюю 
работу над пьесой Кочерги «Часовщик и кури
ца». Коллектив сохранил спаянное ядро акте
ров и актрис, работающих с основания «Студии», 
как ведущий кадр: С. Бирман, С. Гиацинтова, 
М. Дурасова, Л. Дейкун, А. Попова, Б. Афо
нин, И. Берсенев, В. Готовцев, А.Чебан, В. По
пов , А. Гейрот, М. Кемпер, С. Попов, А. Шахалов. 
Б. Сушкевич и Н. Бромлей ушли из МХАТ II 
в Ленинградский академический театр в 1933.

Лит.: 3 а х а в а Б., Вахтангов й его студия, 2 изд., 
[М.], 1930;ЭфросН., Московский Художественный те
атр (1898—1923),М.—П., 1924; Московский Художествен
ный театр 2-й, изд. МХТ 2, М., 1925. В. ЮрвНСва.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ* см. Кино
искусство.

ХУДОЖКОР, художник-корреспондент. За
рождение художкоровского движения как ви
да самодеятельного изоискусства на фабриках 
и заводах относится к началу восстановитель
ного периода, а его развитие тесно связано 
с ростом рабселькоровского движения. X. об
служивает гл. обр. стенгазеты и низовую 
прессу, и формой работ его является карика
тура, вскрывающая недостатки того или иного
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предприятия или учреждения. Выявлением и 
организацией X., занимались гл. обр. газета 
«Комсомольская правда», систематически печа
тавшая лучшие работы, а также журнал «Кро
кодил». Известную помощь художкоровскому 
движению оказывали б. Ассоциация пролетар
ских художников (РАПХ) и Объединение ху
дожников-самоучек (ОХС). В наст, время рабо
ту по самодеятельному искусству и художкоров
скому движению ведут Научно-исследователь
ский ин-т самодеятельного искусства и Союз 
советских художников. Из X. выдвинулся ряд 
талантливых карикатуристов (Пророков и др.).

Лит.: Костин В., Лицо художкоровского движе
ния, [Альбэм рисунков], [М.], 1930.

ХУДОЖНИК, в широком смысле этого сло
ва—творческий работник в любой области ис
кусства (писатель, актер и т. п.), в узком смы
сле—лицо, занимающееся профессионально 
творческой работой по изобразительным искус
ствам (по живописи, графике и др.). В доклас
совом или в родовом об-ве хотя уже и сущест
вует художественное ремесло (напр. орнамента
ция оружия и плетение ковров), однако X. не 
выделяется еще как самостоятельная профес
сиональная категория. В древневосточных дес
потиях (Египет, Ассирия, Вавилон) сооруже
ние грандиозных храмов и дворцов вызывает к 
жизни X. разнообразнейших специальностей. 
Являясь уже профессиональной категорией, 
проходя даже (напр. в Египте) специальный 
курс профессионального образования, X. оста
ется в основном на положении крепостного, 
подвластного неограниченной власти своего 
господина. Значительно лучше положение X. 
в античных рабовладельческих формациях го
родов-государств (древняя Греция, Рим). В 
Афинах напр., где преобладающее положение 
занимала не аграрная аристократия, а торгово
денежные группы, в период расцвета демокра
тии (базирующейся на рабской основе) труд 
X. настолько уважаем, что X. (скульптор) Фи
дий, руководящий строительством Парфенона, 
является личным другом главы государства 
Перикла. Творчество X. изучается, ему по
свящаются литературные работы. Хорошо из
вестны не только выдающиеся мастера живо
писи и скульптуры, но и мастера художествен
ной росписи ваз (вазы украшены даже под
писью автора). Все эти явления находятся в 
теснейшей связи с тем процессом роста внима
ния и интереса к отдельной творческой инди
видуальности, к-рый характерен для общества 
с широко развертывающимися торгово-денеж
ными отношениями и для нарождавшейся тогда 
буржуазной интеллигенции, возникающей в ре
зультате дифференциации общественного труда.

В условиях европейского феодализма труд X. 
приравнен фактически к обычному ремесленно
му труду. Артели X., нередко переходящие с 
места на место, являются чаще всего объектами 
эксплоатации монастырей, наиболее экономи
чески мощных феодалов-заказчиков (сооруже
ние храмов, роспись их, скульптура). В фео
дально-крепостнической Руси художники-ико
нописцы находились под строжайшим учетом 
и неусыпным контролем духовных и светских 
властей. Замедленное (по сравнению с Западом) 
экономическое и культурное развитие Руси 
вынуждало сперва великих князей, затем само
державных царей выписывать ко двору ино
странных мастеров различных специальностей, 
с конца 17 в. и мастеров светской живописи. 
Положение их и оплата (производившаяся час

тично натурой, частично деньгами) были выше 
оплаты рус. мастеров.

По мере разложения старых феодальных от
ношений, роста городов и т.п.положение худож
ника видоизменяется. В организации труда и 
подготовки кадров X. в период первоначаль
ного накопления капитала сохраняется еще 
очень много черт обычной цеховой организации: 
X. (мастер) руководит работой живущих у него 
учеников (подмастерьев), выполняющих по его 
эскизам и заданиям работу. Однако сами эти 
мастера-художники уже не рядовые ремеслен
ники. Они принадлежат к наиболее выдающим
ся представителям культурной городской вер
хушки. Их творчество высоко расценивается 
теми княжескими, патрицианскими и т. п. до
мами, а позднее дворами абсолютных монархов, 
при к-рых X. состоят на службе. Однако ме
муары самих X. и их современников [напр. 
Бенвенуто Челлини (см.) и др.] и многочислен
ные биографические данные о крупнейших X. 
убеждают, что при относительном внешнем 
благополучии правовое положение даже при
знанных мастеров было очень тяжелым, т. к. 
ставило X. в прямую и непосредственную за
висимость от произвола и каприза того лица, 
к-рому он продавал свою рабочую силу: эко
номически это было равносильно закабалению. 
В бюрократических абсолютистских монархиях 
видоизменяется постепенно и метод организа
ции художественного труда и метод подготовки 
кадров. Цеховые отношения мастера и воспи
тывающегося у него подмастерья изживаются. 
Открываются (с 16 по 19 в.) специальные 
учебные заведения, академии (см.), являющиеся 
одновременно и объединением официально-бю
рократической верхушки X. В России Акаде
мия художеств была открыта во 2-й половине 
18 в. Обеспечивая академиков пожизненно, 
она превращала их в то же время в послуш
ных чиновников царизма. Трагическим оказы
вается в России положение X.-крепостных, 
вплоть до 2-й половины 19 века остающихся и 
после учения всецело во власти своих поме
щиков. Характерный пример—бывший крепост
ным украинский поэт Шевченко, к-рого с боль
шим трудом удалось «выкупить» у барина. 
Крайне тягостным было также положение X., 
посылаемых на государственный счет за гра
ницу: их творческие искания и их политиче
ское и личное поведение подвергались мелоч
ной опеке. Меценатство возникло в эпоху Ре
нессанса сначала в Италии, а затем распростра
нилось по всей Европе.

По мере развития капиталистических отно
шений прямая зависимость X. от личности од
ного покровителя видоизменяется. Появляются 
более широкий буржуазный и буржуазно-дво
рянский заказчик и покупатель. Наряду с мето
дом выполнения работы по прямому заказу раз
виваются буржуазные методы продажи без 
предварительного заказа, на специальных вы
ставках [в России застрельщиками новых ме
тодов общения со зрителем являются т. н. пе
редвижники (см.)]. Продажа картин с выста
вок становится (частично вместе с входной пла
той и педагогической работой) экономической 
основой жизни X., создавая у него подчас 
иллюзию своей творческой независимости и 
свободы. Однако «свобода буржуазного писа
теля, художника, актрисы есть лишь замаски
рованная (или лицемерно маскируемая) зави
симость от денежного мешка, от подкупа, от 
содержания» (Ленин, Партийная организа-
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ция и партийная литература, Соч., т. VIII, 
стр. 389). Фактически в капиталистических 
условиях налицо следующие явления: 1) не
большая верхушка «кадровых», «признанных» 
капиталистическим миром процветающих бур
жуазных X., картины к-рых чрезвычайно вы
соко оплачиваются; 2) эксплоатируемая армия 
X.—наемных работников длинного ряда капи
талистических производств, нуждающихся в 
постоянном участии X. (издание лубков, ка
лендарей и т. п видов полиграфии—типа изда
тельства Сытина в России, иллюстрированные 
журналы, текстильное, керамическое и т. п. 
производства). X. являются здесь или пря
мыми пролетариями (X.-рисовальщики на сит
цепечатных, посудных и т. п. фабриках и заво
дах) или плотью от плоти мелкобуржуазной 
трудовой интеллигенции (основной массив X., 
обслуживающих иллюстрированные издания 
ит.п.); 3) б. или м. многочисленные группы X., 
обреченных на полуголодное существование 
случайным заработком. Сюда относятся: а) те 
Х.-новаторы, картины к-рых буржуазия сна
чала не желает покупать, а передовая мелко
буржуазная интеллигенция и пролетариат не 
в состоянии купить; б) деклассированные X., 
выброшенные за борт буржуазного художест
венного рынка, так как предложение художест
венных произведений превышает емкость бур
жуазного рынка.

В России продажа картин с выставок обыч
но не обеспечивала существования даже извест
ных X. Достаточно вспомнить следующие, по
трясающие своей обнаженностью строки писем 
Крамского: «Купите меня! Кто купит?»,—взы
вает Крамской.—«Я уже изнемог. Если опять 
примусь за портреты, то эта теперешняя моя 
тоска будет уже последняя вспышка худож
ника о неудавшейся жизни». В силу суженных 
возможностей сбыта у X. капиталистической 
России никогда не порывалась связь с инди
видуальным меценатством (вместо сиятельных 
сановных меценатов выступают в этой роли 
представители крупной буржуазии—либераль
ный Третьяков, за ним Мамонтов, Морозов и 
др.). Поэтому зависимость от «денежного меш
ка» выступает в царской России в самой не
двусмысленной форме.

Империалистическая фаза капитализма рас
сеивает призрачную иллюзию творческой сво
боды даже у «признанной» верхушки буржуаз
ных X. Покупка и продажа художественных 
произведений сосредоточиваются в руках «мар- 
шанов», владельцев специальных магазинов и 
экспозиционных зал. Маршаны устанавли
вают цены на мировом художественном рынке, t 
маршаны закупают на «корню» произведения* 
наиболее признанных мастеров, закрывают до
ступ на рынок нежелательным и т. п. Кри
зис, переживаемый капиталистическим миром, 
предельно суживает ряды «избранных», обрекая 
остальную массу X. на нищету. «Положение 
таково, что не может быть терпимым еще пять 
лет. Современное нам поколение X. тогда уж 
не будет существовать. О смене же вообще не 
приходится думать» (журн. «Kunst und Kiinst- 
1ег», июль, 1931).

В Советском Союзе естественно коренным 
образом видоизменяются формы и методы как 
самого использования творческой продукции, 
так и заказа художественных произведений. 
Частный индивидуальный заказ утрачивает 
значение. Зато широко практикуется метод 
коллективного заказа—государственного, проф

союзного, от всевозможных организаций, му
зеев, клубов и т. п. (как например заказ 
Совнаркома для выставки к 10-летию Октяб
ря, Реввоенсовета к 10-летию Красной армии). 
Размеры этих заказов (и по количественному 
охвату X. и по денежным суммам) очень велики: 
на выставку к 15-летию Красной армии было- 
отпущено ок. 2 млн. руб, Большие суммы ассиг
нуются также и на проведение конкурсов.

Интенсивно растет советская художествен
ная культура и выдвигаются художественные 
кадры в национальных республиках. Это отно
сится не только к Украине, Белоруссии и За
кавказью ит. п. культурным национальным 
центрам. Художественные выставки из про
изведений местных X. организуются напр. в; 
Бурятии, выдвигает своих X. и крайний Север 
(напр. Тыко Вылка). Советские X. завоевыва
ют выдающееся место на международных вы
ставках живописи и декоративных искусств 
(Венеция, Париж и др.), где их участие неод
нократно отмечалось высокими премиями. Рост 
художественных запросов масс настолько ве
лик, а формы художественной работы настоль
ко многообразны, что потребность в труде X. 
в СССР огромна. Прочно вошел в жизнь метод 
творческих командировок X. в производствен
ные центры, в совхозы и колхозы, в различные 
районы страны. В 1933 напр. в творческие ко
мандировки из Москвы послано 125 X. Бла
годаря методу командировок советские X. по
лучают возможность насыщать свои произве
дения, в к-рых они стремятся раскрывать раз
личные стороны социалистического строитель
ства, живым полнокровным материалом под
линной действительности. В целях планового 
использования их продукции применяется метод 
контрактации X. Изыскиваются различные ме
тоды смычки художников с пролетарским зри
телем, организуются выставки и творческие дис
куссии в рабочих клубах и выставки-передвиж
ки в колхозах.

Советская власть проявляет постоянно забо
ту о материальных и бытовых условиях жизни 
X. Убедительнейшим доказательством этого- 
является специально выстроенный в Москве1 
(Масловка) «Дом художника», где отдельные- 
корпуса отведены под жилые квартиры худож
ников, отдельные—специально под мастерские. 
Для X. имеются специальные санатории и 
дома отдыха, ряд выдающихся мастеров по
лучает персональные пенсии, позволяющие им 
сосредоточенно работать, и т. д. По своему 
правовому положению весь основной массив X. 
включается в профсоюз работников искусств.

Лит.: Фриче В. М., Очерки социальной истории 
искусства, M., 1923; Я в о р с к а я Н. В., Художник и 
зритель во Франции в середине 19 века, в кн.: Труды 
Секции теории и методологии (социологической) Ин-та 
археологии и искусствознания РАНИОН, т. II, М., 1928; 
Тихомирова., Что пишут об искусстве на Западе, 
«За пролетарское искусство», М.—Л., 1931, №10; Ню- 
ренберг А., Об отеле Друо и парижских маршанах, 
«Искусство в массы», М., 1929, № 7—8; Каталог выставки 
«Отчетные работы художников, командированных в райо
ны индустриального и колхозного строительства», изд. 
т-ва «Художник», М., 1931 (см. вступ. ст. Ю. Славин
ского); Буркгардт Я., Культура Италии в эпоху 
возрождения, т. I—и, спб, 1904—об.ф.Рогинская.

«ХУДОЖНИК», старое наименование Всерос
сийского кооперативного союза работников 
изобразительных искусств, теперь называемого* 
сокращенно «Всекохудожник». Проводит про
изводственное кооперирование живописцев, 
скульпторов, архитекторов и мастеров художе
ственно-прикладного искусства, объединяет по* 
РСФСР 3.479 изо работников. «Х.»выпущено ху-
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дожественной продукции в 1933 на 26 млн. руб. 
«Всекохудожник» также является организато
ром в Москве Всесоюзного выставочного и уни
версального художественно - оформительного 
центра. —• Аналогичные организации созданы 
в союзных республиках.

ХУДУНСНИЙ ХРЕБЕТ, в Бурято-Монголь
ской АССР, восточное продолжение Цаган-Да- 
бана (см.), от к-рого отделен долинами Ильки, 
Ара-Кижи и Кижи. Тянется на протяжении 
270 км, ширина на 3. до 60 км, на В. до 20 км. 
Состоит по большей части из двух параллель
ных цепей, к-рые на В. расходятся. Высота—до 
1.000—1.100 м. Горы покрыты лесом, к-рый на 
нижних уровнях разрежается, уступая в доли
нах место степям, сухим и мокрым лугам. В го
рах в 18 в. разрабатывались серебро-свинцо
вые руды; много минеральных источников.

ХУДЯКОВ, Иван Александрович (1842—76), 
революционер 60-хгг., ученый. Сынучителя,си
биряк по происхождению, учился в Казанском 
и Моск, ун-тах. X. специализировался на изу
чении народной поэзии и мифологии и в 1860— 
1864 выпустил ряд сборников произведений на
родного поэтического творчества («Великорус
ские сказки» в 3 выпусках, «Материалы для из
учения народной словесности», «Великорус
ские загадки»). Писал научные статьи о народ
ной поэзии, в к-рых являлся последователем 
теории Як. Гримма и Р. И. Буслаева (см.). Вы
пустил несколько популярных книжек («Само
учитель для начинающих обучаться грамоте», 
«Древняя Русь» и др.), в к-рых старался разби
вать религиозные и монархические предрассуд
ки и к-рыми позже охотно пользовались пропа
гандисты-семидесятники. В 1865, находясь вре
менно за границей, напечатал' в Женеве рево
люционно-пропагандистскую . брошюру «Для 
истинных христиан, сочинение Игнатия». X.— 
народник по основным стремлениям, в то же 
время был убежден в необходимости политиче
ской борьбы и свержения самодержавия. В 1865 
сблизился с московским революционным круж
ком ишутинцев (см.) и стал главным представи
телем ишутинского кружка в Петербурге. В на
чале 1866 виделся несколько раз с Д. В. Кара
козовым (см.), открывшим ему свой план царе
убийства, и оказывал ему содействие. Аресто
ван после покушения Каракозова и верховным 
уголовным судом приговорен к ссылке на посе
ление в отдаленнейшие места Сибири. Водворен 
в Верхоянск, где жил в самых ужасных услови
ях. Занимался изучением якутского языка и 
верований. Через несколько лет сошел с ума и 
19 сентября 1876 умер в Иркутской больнице.

Лит.: X у д я к о в И. А., Опыт автобиографии,.Женева, 
1882 (переиздание: Записки каракозовца, M.—Л., 1930); 
Покушение Каракозова (стеногр. отчет...), т. I—II, изд. 
Центрархива, М., 1928—30; Покушение Каракозова 4 ап
реля 1866, «Красный архив», М.—Л., 1926, т. IV (17); 
К л ев енский М. М., И. А. Худяков, революционер 
и ученый, Москва, 1929; К у б а л о в Б., Каракозовец 
И. А. Худяков в ссылке, «Каторга и ссылка», Москва, 
1926, № 7—8. М. К.

ХУ 3 АНГАЙ (Хус анк ай), Петр Петрович 
(род. 1907), чувашский поэт. Из бедной кресть
янской семьи. Начал писать с 1923. В раннем 
творчестве X. отразил революционные настрое
ния бедняцкого крестьянства. Однако стихи X. 
1925—29 проникнуты кулацко-националисти
ческими настроениями; в них отразилась песси
мистическая оценка Советской Чувашии, реак
ционно-романтическое воспевание прошлого. 
С 1930 в творчестве Хузангая наступил неко
торый идейный перелом («Сегодняшняя поэма» 
и др.), хотя отголоски классово чуждых влия

ний еще не исчезают в его творчестве. В годы 
1931—33 X. успешно изживает националисти
ческие настроения; в поэмах «Землеустройство» 
и «Магнитогорск» он выступает певцом социали
стического строительства.—X. перевел на чу
вашский яз. ряд произведений М. Горького, 
Вл. Маяковского и др.

Произведения X.: Уйартсан (сб. стихов), Чебо
ксары, 19 28; Стихи и поэмы (сб. второй), М., 1931; Qe- 
рйёркёлу (Землеустройство), Чебоксары, 1932. В пер. на 
рус. яз. в кн.: Писатели СССР Великому Октябрю, сб. 2, 
ЕМ.], 1932; в сб.: С Волжских берегов (Стихи и проза 
чувашских писателей), Крайиздат, Горький, 1932.

Лит.: на рус. яз.—Д анилов Д. и др., Советская 
Чувашия, М., 1933; Васильев Н. В., Краткий 
очерк истории чувашской литературы, М., 1930; на чуваш, 
яз.—К узнецов Ив., Национальный вопрос и чуваш
ская художественная литература (сборник критических 
статей), Чебоксары, 1931.

ХУЗИСТАН (Huzistan), иначе Араб и стан, 
юго-зап. провинция Персии, прилегающая к 
сев. берегу Персидского залива и на 3. грани
чащая с Ираком. X. расположен в бассейне 
рр. Керха и Карун (см.); воды этих рек и их 
притоков широко используются для искус
ственного орошения полей. В экономике совре
менной Персии X. играет очень большую роль. 
Здесь расположены важнейшие нефтепромы
слы Англо-персидской компании, соединенные 
нефтепроводом (230 км длины) с островом Аба^ 
дан, где построены нефтеочистительные и неф
теперегонные заводы. В то же время X. (вместе 
с соседним Фарсистаном) является и значитель
ным аграрным районом, поставляющим на ми
ровой рынок опий. Администр. центр г. Шуш- 
тер (см.); др. значительные города—Дисфуль 
и Ахваз; порты Мохаммера на Шат-Эль-Арабе 
и Абадан на одноименном острове в устьи Шат- 
Э ль-Ар аба. От Мохаммеры через Ахваз на Дис
фуль и далее на Тегеран идет автомобильная 
дорога. Строится ж. д., соединяющая побе
режье Персидского залива через Ахваз и Дис
фуль с Тегераном. Из рек X. судоходны Шат- 
Эль-Араб и Карун (в нижнем течении). См. так
же Персия, Экономический очерк.

ХУКАР (Jucar), река в Испании, 506 км. Бе
рет начало на высоте 1.720 м на склонах хребта 
Сьерра-Трагасете, входящего в систему Иберий
ских гор. Протекает в провинциях Хуенка и 
Альбасете по плато Новой Кастилии, врезы
ваясь затем в его вост, край, где образует глу
бокий каньон в известняковых горах; отсюда 
выходит на плодородную Валенсийскую низ
менность и впадает в Средиземное м. к Ю. от 
г. Валенсии. В провинциях Валенсии и Альба
сете воды X. используются для искусственного 
орошения. Главные притоки: левые—Кабриель, 
Магро, Фукар; правый—Альбаида.

ХУКОУ (Hu-kow), город и порт в пров. Цзян
си (Китай), на прав, берегу р. Янцзы; против 
г. Цзмщзяна (см.), от к-рого его отделяет озеро 
Поян (см.). Открыт для иностранных судов. 
В X. происходит перегрузка товаров, идущих 
вверх по р. Янцзы, с крупных пароходов на 
более мелкие суда. Свыше 40 тыс. жит. Окрест
ности X. славятся производством чая. Пром-сть 
имеет ремесленный характер. Электростанция.

ХУЛИГАНСТВО, одно из наиболее распро
страненных преступлений. Буржуазное зако
нодательство не знает специального понятия 
X., устанавливая в законе как особый вид пре
ступлений против т.н. полиции нравов—наруше
ние общественной тишины п спокойствия, бес
чинства и т. п. (см. Немецкий кодекс 1871, 
§360,п. II).

Ленин характеризует X. как «...заразу, чу
му, язву, оставленную социализму по наел ед-
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ству от капитализма» (Соч., т. XXII, стр. 163). 
Перед диктатурой пролетариата вопрос о борь
бе с X. встал с момента Октябрьской рево
люции с особой остротой. Условия непосред
ственно революционного периода заставляют 
Ленина поставить борьбу с проявлениями такой 
стихийной анархии наряду с борьбой против 
сознательной контрреволюции. Ленин указыва
ет на классовое содержание и причины особого 
развития X. именно в условиях ломки старых 
отношений. «Все элементы разложения старого 
общества, неизбежно весьма многочисленные, 
связанные преимущественно с мелкой буржуа
зией (ибо ее всякая война и всякий кризис 
разоряет и губит прежде всего), не могут не 
„показать себя44 при таком глубоком перево
роте. А „показать себя44 элементы разложе
ния не могут иначе, как увеличением пре
ступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций, 
безобразий всякого рода. Чтобы сладить с этим, 
нужно время и нужна яс еле зная рука» 
(Ленин, Соч., т. XXII, стр. 459).

X. занимает видное место в судебной стати
стике. За годы 1925—32 около у7 части всего 
числа осужденных по РСФСР приходится на 
осужденных за хулиганство. В советском за
конодательстве определение X. появляется в 
разделе преступлений против личности (УК 
РСФСР 1922, ст. 176). X. определяется как 
озорные, бесцельные, сопряженные с явным не
уважением к отдельным гражданам или обще
ству в целом действия и карается принуди
тельными работами или лишением свободы на 
срок до 1 года. В связи с значительным ростом 
X. в конце восстановительного периода, отра
жавшим нарастание противоречий между на
ступающим социализмом и окрепшими за годы 
нэпа кулацкими и бурясуазными элементами, 
Угол. Код. 1926 усиливает репрессию за более 
-опасные формы X. до 2 лет лишения свободы. 
Признаки этого квалифицированного X. (УК 
РСФСР, ст. 74, ч. 2)—буйство, бесчинство, по
вторность совершения,упорное непрекращение, 
исключительный цинизм или дерзость. Прак
тически по второй части ст. 74 суды применяют 
однако за последние годы (1929—32) главным 
образом не лишение свободы, а принудитель
ные работы. Простое хулиганство, по которому 
предусматривается ответственность как в су
дебном, так и административном порядке, под
лежит репрессии в виде краткосрочного лише
ния свободы, а с отменой краткосрочного ли
шения свободы—принудительных работ до 3 
месяцев. (Большую роль в борьбе с более мел
кими проявлениями X., как и с другими т. н. 
бытовыми преступлениями, играют обществен
ные— производственно-товарищеские и жили
щные товарищеские—суды). Неопределенность 
признаков X. и кампания по борьбе с X., 
проводившаяся в 1925—26, повлияли на весьма 
широкое применение статьи о X. в судебной 
практике. Эта статья распространяется и на ряд 
преступлений против личности—побои, оскор
бления ит.д.—и на ряд преступлений против по
рядка управления (самоуправство, сопротивле
ние власти и т. д.). Основную массу осужденных 
за X. дают представители мелкой буржуазии, в 
особенности отрывающиеся от старых социаль
ных корней, переходящие из деревни в город 
(рабочие-сезонники и т. д.). Особую роль иг
рают классово враждебные и деклассированные 
элементы, организующие наиболее опасные ху
лиганские действия и пытающиеся в форме X. 
осуществлять прямые вылазки против Совет

ской власти и дисциплины на производстве. В 
последние годы обострение X. было связано с 
процессом ликвидации кулачества как класса. 
Вышибленные из своей экономической базы 
кулацкие элементы и в деревне и в городе, куда 
они просачивались под видом сезонных рабочих 
и просто бродяг, выражали свое сопротивление 
в частности и в форме X. Разгром кулачества, 
переход его к более замаскированным формам 
борьбы, в первую очередь к организации хище
ний социалистической собственности, приве
ли с 1932 к нек-рому внешнему снижению зна
чения X. Однако и сейчас X. сохраняет свое 
значение как одно из массовых и дающих почву 
для роста еще более опасных преступлений. X., 
как показывает практический опыт, принимает 
форму ранений, драк, убийств, грабежей. Борь
ба против X. означает борьбу против разлагаю
щего влияния классового врага и деклассиро
ванных элементов на широкие, сравнительно 
неустойчивые элементы среди представителей 
мелкой буржуазии или выходцев из нее. На 
январском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в 1933 
Сталин подчеркивал поэтому, что «Революцион
ная законность нашего времени направлена сво
им острием... против воров и вредителей..., 
против хулиганов и расхитителей обществен
ной собственности» (Вопросы ленинизма, доп. 
к 9 изд., М., 1933, стр. 36). С. Булатов.

Лит.: Булатов С., Хулиганство и меры борьбы 
с ним в реконструктивном периоде, «Советское государ
ство», [М.], 1933, № 4; Хулиганство и поножовщина 
[сб. статей под ред. Е. К. Кр аснушкина и др.], 
Мосздравотдел, М., 1927; Хулиганство и преступление, 
сб. статей [Б-ка Криминология, кабинета Ленингр. губ. 
суда], Ленинград—Моснва, 1927; Хулиганство и хули
ганы (сборник под редакцией и с предисловием В. Н. 
Толмачева), Москва, 1929.

ХУЛУНЬБУИР (Барг а)-, часть Маньчжу
рии, расположенная к 3. от хребта Б. Хинган 
на границе с СССР и Монгольской народной 
республикой. Площадь ок. 156 тыс. км2; вт. ч. 
до 20% покрыто лесами. Поверхность X. пред
ставляет плоскогорье (до 600 м над ур. м.), при
поднятое на В. и С. и затем сливающееся с 
отрогами Б. Хингана. Северная часть X. (к С. от 
линий КВЖД) заполнена лесистыми отрогами 
Б. Хингана и малодоступна. Юж. часть (к Ю. 
от ж. д.) представляет степное нагорье, повы
шающееся к В. (к Б. Хингану). Район между 
озерами Далай-нор и Буир-нор представляет 
всхолмленную травянистую степь с хорошими 
пастбищами, переходящую на 3. в песчаную 
полупустыню. Климат суровый, континенталь
ный; зима малоснежная, лето дождливое; ср. 
годовая темп. — 2,7°. Важнейшая р. Аргунъ (см.), 
пограничная с СССР; судоходна в нижнем 
течении (ок. 500 км). Ее значительные при
токи: Имингол (Эмингол)—слева, рр. Ган, Дер- 
бул и Хаул—справа; в долинах этих рек(«Трех- 
речье») образовались белогвардейские поселки. 
X. пересекается с В. на Запад КВЖД (зап. 
участок—от ст. Хинган до ст. Маньчжурия, дл. 
372 км), грунтовые дороги в сухое время (осень, 
зима) доступны для автотранспорта. Населе
ние (1930) ок. 72 тыс. чел.; из них 45% соста
вляют монголы, 25% китайцы (преимуществен
но чиновники, торговцы и ремесленники), 20% 
русские—советские граждане (гл. обр. рабочие 
и служащие КВЖД), ок. 10% (6—7 тыс. чел.) 
русские белогвардейцы; большая часть их осела 
на землю; имеется значительная прослойка и 
деклассированных элементов. Крупнейшие на
селенные пункты: административный и полити
ческий центр Хулуньбуира—Хайлар (см.) и 
станция Маньчжурия.
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Основой экономики X. является кочевое ско

товодство, к-рым занято все монгольское насе
ление. В общем поголовьи скота—10% лоша
дей. Хлебопашество слабо развито. Посевы 
(6х/2—7 тыс. га) сосредоточены по р. Аргуни, в 
Трехречьи и полосе КВЖД. Сеют рожь и др. зер- 

Б. Хингане (японских и китайских), рыболов
ный и пушной промыслы.—До японской оккупа
ции Маньчжурии X. как отдельный округ вхо
дил в состав пров. Хэйлунцзян и делился на 
4 уезда: Хулунь (Хайлар), Лубинь (Маньчжу
рия), Шивэй, Цигань. Монголы имели собствен
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новые; годовой урожай—11—12 тыс. т; более 
развито огородничество. Промышленность не
значительна. Добыча угля на копях у ст. Да
лайнор прекратилась с 1929. Кустарные пред
приятия в Хайларе и Маньчжурии перерабаты
вают местное сырье на вывоз (маслобойки, шер
стомойки, производство шуб и обуви). В X. раз
вито лесное дело—на лесных концессиях на 

ное самоуправление под контролем китайской 
администрации. После японской оккупации X. 
выделен в отдельное «губернаторство» во главе 
с монгольским князем-«губернатором», непо
средственно подчиняющимся МЦньчжоу Го. По
литическое состояние X. характеризуется, с од
ной стороны, национальными трениями между 
монголами и китайцами, и с другой—глубоким
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гие крупные реки этой провинции: Юань, Цзы 
и Ли. Климат теплый, муссонный. Среднее го
довое количество осадков около 1.400 мм. На
селение (ориентировочно) 31—40 млн. Сель
ское население составляет около 88%. Круп
нейшие города: административный центр X.— 
Чанша (см.) — главный город провинции, 
Сянтань, Хэнчжоу, Юэчжоу и Баоцин. По
севная площадь около 4,5 млн. га. Возде
лываются преимущественно рис (ок. 65% по
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недовольством бедняцко-середняцких масс мон
голов против правящей эксплоатирующей их 
княжеско-ламской верхушки. Японская окку
пация еще более ухудшила положение трудя
щихся монголов и усилила гнет со стороны 
князей-феодалов. С. Термосин.

ХУЛЬМАН, или г ануман, Semnopithecus 
entellus, «священная обезьяна» индусов, наи
более известный вид тонкотелых обезьян (см.). 
Родина—Индостан. Самцы крупнее самок, до
стигая 150—172 см при длине 
хвоста 80—100 см. Вес тела 
самца до 11 кг. Цвет шерсти 
желтовато-коричневый, сни
зу светлее; характерен чер
ный цвет кожи лица, ушей, 
кистей, стоп. Держатся не
большими стадами в лесах 
низменностей, по берегам рек, 
местами среди скал. Часто 
встречаются вблизи селений. 
Пища—листья и молодые по
беги, плоды, зерна и т. п. 
Держатся на деревьях; легко 
делают прыжки в 5—10 м.

ХУММ^, Семень (Чегесь С.), 
псевд. Семена Фомича Фо
мина (р. 1903), чувашский 
писатель. Вначале (1919—22) 
выступал со стихами, затем 
перешел к прозе. Стихи X. 
(«Красное знамя», «Буря» и 
др.) отличаются романтизмом, 
абстрактностью образов и ха
рактерны для революционной 
лирики эпохи гражданской 
войны. В период 1922—30 в 
творчестве X. заметны кулац
ко-националистические вли
яния (повесть «Годы голода», 
пьеса «Варвари» и др.), что 
однако не помешало ему в 
этот период дать пьесу «Аню- 
кпа Ванюк» (1924), рисующую 
борьбу крестьянской молоде
жи за новый советский быт. В последние годы 
в творчестве X. националистические ошибки 
исчезают; наиболее значительна его повесть 
«Детство» (1931), посвященная революционно
му брожению крестьянства в эпоху революции 
1905. X. перевел на чувашский яз. отдельные 
произведения Гейне, Некрасова, Горького.

Произведения X. на чувашском яз., изд. в Чебоксарах: 
Йура—са васем (сб. стихов), 1925; Высьлах сюлсем (Го
ды голода), 1924; Комсомол калавёсем (Комсомоль
ские рассказы), 1926; Ача чухнехи (Детство), ’ 1931; 
‘Сюл синче (В пути), сб. избр. рассказов, 1933. Пер. на 
рус. яз. в сб.: С Волжских берегов (Стихи и проза чуваш
ских писателей), Крайиздат, Горький, 1932.

ХУНАНЬ (Hu-nan), провинция в Централь
ном Китае, расположенная к Ю. от оз. Дунтин 
по среднему течению р. Янцзы. Территория— 
217 тыс. км2. X. —горная страна, наиболее воз
вышенная на Ю. и Ю.-З. Главнейшая река 
•Сян* протекает с Ю. на С. по вост, части X.; в 
пределах X. она судоходна и представляет не
прерывный водный путь между р. Янцзы и 
пров. Гуаней, а ее приток—р. Лай—связывает 
X. с пров. Гуандун. Река Сян имеет у г. Чанша 
1 км ширины. Большие морские пароходы, идя 
по реке Янцзы, доходят до города Юэчжоу 
<на сев .-вост, оконечности озера Дунтин). Дру-

* На карте к названиям рек прибавлены окончания 
«цзян», «хэ» или «шуй», в тексте эти окончания опу
щены, так как. каждое из них означает условно «река» 
.или «речка».

СиньниН

о

Наньсюн

севной площади), просо, пшеница и пр. зерно
вые (св. 25%), бобовые (ок. 5%), хлопок (ок. 
2%). Безземельные крестьяне составляют ок. 
половины всего населения, сравнительно не
большая группа помещиков владеет не менее 
47% всей земли. Так как большинство земле
дельцев — арендаторы, то собираемый хлеб 
идет в основном в распоряжение помещиков; 
натуральная рента достигает 60% урожая.

Недра провинции богаты сурьмой, цинком, 
оловом, углем, есть значительные месторожде
ния марганца. Добыча сурьмы в X. за послед
ние 5 лет достигает в среднем 21 тыс. ж в год— 
67 % мировой добычи; разведанные запасы сурь
мы определяют св. 1,5 млн. т. Но вся добыча 
поставлена очень примитивно: лишь немногие 
предприятия работают при помощи машин. Ру
да доставляется на плавильные заводы в г. Чан
ша, оборудованные по последнему слову евро
пейской техники. Обработка железа произво
дится на многих заводах, мелких и примитив
но оборудованных; хунаньская сталь славится 
по всему Китаю. Юж. часть провинции очень 
богата углем, но крупных, хорошо оборудо
ванных шахт нет. Добывающая пром-сть по
степенно захватывается японским капиталом; 
серебро-свинцово-цинковые рудники (к Ю. от 
г. Хэнчжоу) уже получили несколько японских 
займов; марганец, добываемый близ г. Сянтаня,
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вывозится гл. обр. в Японию. Общее количе- i 
ство горнорабочих в X,, не считая крестьян, 
занимающихся этим делом как подсобным про
мыслом, определяется в 50 тыс. чел. Горняки 
уже в 1921 добились признания своих проф
союзов . Крупнокапиталистическая обрабаты
вающая пром-сть в X. еще не получила сколь
ко-нибудь заметного развития. К числу круп
ных можно отнести только некоторые заведе
ние в г. Чанша. Преобладает ремесленно-ма
нуфактурное производство. Из кустарных про
мыслов развиты ткачество, производство изде
лий из соломы, производство бумаги.

Для внешней торговли в X. открыты Юэчжоу 
и Чанша. Внешняя торговля этих двух портов 
определяется по экспорту в среднем за 5 лет 
(1926—30)—27 млн. таэлей, по импорту—ок. 
16,5 млн. в год. Основные статьи экспорта: де
ревянное масло, а также сурьма, металлы и др. 
продукты горной пром-сти; импортируются гл. 
обр. хл.-бум. товары, нефтепродукты, сахар и 
металлические изделия. Путями сообщения X. 
слабо обеспечена; длина ж.-д. линий только 
300 км. Железная дорога идет из Ханькоу через 
Юэчжоу, Чаншу и Чжучжоу, откуда она пово
рачивает на В. к Пинсянским каменноуголь
ным копям (в пров. Цзянси).

Лит.: Казанин M., Экономгеографическое описа
ние провинции Хунань, «Проблемы Китая», M., 1931, 
№ 6—7 (1—2). См. также Китай. М. Андреев.

Исторический очерк. X. не при
надлежит к коренным областям древнего Китая 
и долгое время была колониальной окраиной; 
даже в наст, время примерно 10% ее населения 
составляют некитайские племена, сохранившие 
свою национальную обособленность. До объ
единения Китая в 3 в. до хр. э. территория X. 
(вернее ее сев. часть) входила к княжество Чжу. 
Под нынешним своим названием область из
вестна с эпохи монголов. При маньчжурах X. 
занимает выгодное место в экономике страны 
(значительный вывоз зерна, леса, железа; судо
строение; выгодное положение на торговом 
пути из Среднего Китая в Кантон). Этим объ
ясняется важное место, к-рое заняли хунань
ские помещики и джентри в политических 
движениях периода Тайнинского восстания и 
во второй половине 19 в. Усиленное внедрение 
товарно-денежных отношений в первой поло
вине 19 в. чрезвычайно ухудшило положение 
масс крестьянства, мелкой торговой и ремеслен
ной буржуазии и особенно националов, что уже 
накануне Тайнинского восстания привело к ря
ду серьезных восстаний. Хунаньские помещики 
и джентри (Цзен Го-фань, Ху Линь-и и др.) су
мели, используя сильные в этой провинции пе
режитки родовой патриархальности, создать 
свою классовую организацию в лице Хунань
ской армии, к-рой удалось подавить восстание 
в X. и к-рая стала наряду с иностранцами 
главным орудием подавления тайпинов. В даль
нейшем Хунаньская военно-бюрократическая 
клика господствует в провинциях Янцзы (кро
ме Шанхайского района) и является главным 
соперником Аньхуйской клики Ли Хун-чана. 
До 90-х гг. X. была опорой джентрийского 
антииностранного движения, выражавшего ин
тересы помещиков и купцов, прочно связанных 
с внутренним рынком и страдавших от внед
рения в страну иностранцев. Однако по мере 
втягивания провинции в экономические связи 
с Шанхаем и иностранной торговлей менялась 
ориентация господствующих классов X. После 
Японо-китайской войны 1894—95 X. становится 

одной из опор либерального движения, шедшего 
под знаменем европеизации. В 1897 открывает
ся для торговли Юэчжоу, в 1903—Чанша.

В 1902 была проведена ж. д. от Пинсяна (в; 
Цзянси) до Чжучжоу (в Хунани), а в 1911 про
должена до Чанши. В 1921 было открыто ж.-д. 
движение Чжучжоу—Юэчжоу—Учан—Чанша. 
Чанша превращается в значительный промыш
ленный центр. Наряду с массой горняков, заня
тых на предприятиях старого типа, кули, ману
фактурно-ремесленного пролетариата и пр. в 
X. появляется современный промышленный 
пролетариат. Усиление зависимости от ино
странного капитала при господстве феодаль
ных пережитков сильно ухудшило положение 
масс крестьянства. Рост современного транспор
та, импорт пром, товаров разоряют крестьян
ский, домашний промысел ремесленников и 
работников туземного транспорта. После Тай
нинского восстания до начала 20 в. обострение 
классовых противоречий находило выражение 
в старых формах движения тайных обществ и 
в разрозненных массовых выступлениях кресть
янства, а также националов. Цосле Боксерского 
восстания X. дает значительное число демокра
тически настроенной интеллигенции.

Хуансинхой—тайное общество, во главе 
к-рого стоял Хуансин(см.)и к-рое вошло в об
разованную Сунь Ят-сеном в 1905 лигу Тун- 
мынхой,—было хунаньским по своему происхо
ждению и составу. В 1903 этим обществом бы
ла произведена попытка захвата г. Чанши, 
окончившаяся неудачей. В 1906 здесь происхо
дит крупнейшая до революции 1911 попытка 
восстания (см. Хунаньское восстание'). В 1911— 
1913 X. была одной из тех провинций,где в рево
люции участвовали широкие народные массы. С 
победой Юань Ши-кая X. попадает в руки воен
щины, опирающейся на напуганных углубле
нием революции помещиков и буржуазию. На
кануне сев. экспедиции в Хунани нарастает ре
волюционное движение (забастовка текстиль
щиков в Чанше в 1921, сопровождавшаяся 
расстрелом рабочих вождей генералом Чжао 
Хен-ди, расстрел тем же генералом вождей 
крестьянского движения в Иочжоу). В 1927 
революционное движение в X. достигает ог
ромного размаха. Под руководством коммуни
стов массы осуществляют революционные аг
рарные действия и захватывают в свои руки 
власть на местах, но это движение парали
зуется оппортунизмом тогдашнего руководства 
китайской компартии. Углубление революции 
активизирует реакцию (переворот полковника 
Сюй Кэ-сяна в Чанше в мае 1927).

В ноябре 1927 в уезде Пинцзян в Хунани 
происходит успешный захват власти крестьян
ским союзом под руководством коммунистов, 
а в начале декабря того же года возникают пер
вые советы в уезде Лилин, продержавшиеся до 
весны 1928. В мае 1928 советы организуются в 
двух других уездах X. К лету 1930 советская 
власть в X. охватывает уже не менее 14 уездов 
и в конце июля этого года красная армия зани
мает Чаншу и объявляет об организации вре
менного советского правительства X. Несмотря 
на потерю Чанши советское движение в X. про
должает расти и внутренне крепнуть. В основ
ном оно сосредоточивается в сев. смежной с Ху
бэем части провинции и на В. по границе с 
Цзянси (подробно о советском движении и 
красной армии в X. см. Китай). П. Гриневич.

ХУНАНЬСКОЕ ВОССТАНИЕ (П и н с ян с к о е), 
произошло в 1906 и явилось наиболее крупным
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из восстаний, подготовивших революцию 1911. 
Его организаторами и инициаторами были чле
ны Объединенной лиги Сунь Ят-сена (Лю Дао, 
Цай Чжа-нань и др.), вернувшиеся из Японии 
и ведшие революционную пропаганду в Хунани. 
Они связались с тайными обществами, к-рые со 
времени восстания в Чанше, в 1903, подверглись 
влиянию революционной демократической ин
теллигенции, связанной с Сунь Ят-сеном. Вслед
ствие частичного провала организации высту
пление состоялось раньше намеченного срока. 
Крупнейшую роль в восстании сыграли пин- 
сянские горняки, выставившие 6.000 чел. в 
революционную армию. К восстанию присое
динилась часть местных охранных войск. 
Вследствие засухи и неурожая в долине Янцзы 
крестьянство было охвачено сильным броже
нием и в первые же дни десятки тысяч крестьян 
присоединились к повстанцам. Восстание одер
жало ряд серьезных побед, угрожало распро
страниться на смежные провинции бассейна 
Янцзы и вызвало крайнюю тревогу маньчжур
ского правительства. Находившееся в Японии 
руководство Лиги не участвовало в подготовке 
восстания, но после начала восстания Лига 
послала своих представителей в ряд городов 
по Янцзы и в Хунань для развертывания вос
стания. Однако эмиссары были схвачены и 
не могли выполнить своих задач. Между тем 
повстанцы страдали от недостатка оружия 
(к-рого имелось не больше чем на 4.000 чел.). 
Правительство сосредоточило огромные силы и 
к началу 1907 подавило восстание.

ХУНГАРИ, река в ДВК, правый приток Аму
ра. Дл. 165 км, шир. до 130 м. Берет начало на 
зап. склонах сев. части хребта Сихота-Алиня 
двумя истоками. В верховьях течет среди тай
ги в сравнительно узкой долине; в нижнем тече
нии долина расширяется. Не доходя до Амура, 
X. разбивается на ряд значит, протоков шир. 
в 60—120 м, и быстрота течения уменьшается. 
При впадении образует дельту. Не судоходна.

ХУНИ (Juni), Хуан, де (Жан де Жуаньи, ок. 
1507—77), испанский скульптор, художник и 
архитектор. Родился в Бургундии, с 1531 рабо
тал в Испании, преимущественно в Вальядоли
де, где и умер. X. приобрел известность гл. обр. 
работами в области деревянной раскрашенной 
скульптуры. Позы скульптурных фигур X. 
неестественно беспокойны, жесты их манерно 
патетичны. Маньеризм произведений X. соот
ветствовал идеалистическому мировоззрению 
придворной аристократии Испании 16 в. Луч
шая работа X.—запрестольный образ для мона
стыря францисканцев в Вальядолиде, ныне 
хранящийся в местном музее.

Лит.: Mayer A. L., Spanlsche Barock-Plastik, 
Miinchen, 1923; D i е u 1 a f о у M., La statuaire poly
chrome en Espagne, Paris, 1908.

ХУН СЮ-ЦЮАНЬ, вождь и глава государ
ства тайпинов (1812—64). Родился в Гуандуне 
в обедневшей джентрийской семье. X. в Гуан
дуне и Гуаней вел религиозно-мистическую 
проповедь, нашедшую отклик в массах кре
стьян—бедноты—и плебейства и оформившую 
революционные устремления этих масс (см. Тай- 
пинское восстание). С 1850 X. становится гла
вой тайнинского восстания и империи тай
пинов. X. сыграл крупнейшую роль гл. обр. в 
качестве идеолога и организатора движения.

ХУНТА (испан.—-junta), буквально «собра
ние». В эпоху феодализма это название полу
чили на Пиренейском п-ове собрания предста
вителей двух высших сословий—дворянства и 

духовенства,—созывавшиеся королем. Такое же 
название прилагалось в Испании вплоть до 
наст, времени к специальным комиссиям и ад
министративным советам и комитетам, назна
чаемым королевским правительством. Этот тер
мин получает особое значение с обострением 
классовой борьбы и революционного движения 
против королевского абсолютизма. В 1520 вос
ставшие против Карла V города (см. Комму- 
неросов восстание) образовали «святую хунту» 
для борьбы за свои вольности. В 1806 X. на
зывалось собрание испанских нотаблей, созван
ное Наполеоном. Вспыхнувшая против фран
цузского владычества революция руководима 
была повсюду в испанских провинциях «хунта
ми», во главе к-рых стала центральная X. Позд
нее образованием X. начинались как контрре
волюционные движения нардистов (см.) (1833), 
так и революционные движения (1836, 1868). 
Громадную роль сыграли X. как революцион
ные комитеты вовремя южно-американской ре
волюции (в Каракасе 1810, в Буэнос-Айресе, в 
Парагвае 1811, и др.), обладавшие диктаторски
ми полномочиями (см. Латинская Америка).

Позже, во время революции в Кубе, кубин
ское Учредительное собрание называет X. де
легацию с чрезвычайными полномочиями, по
сылаемую за границу (см. Куба, История). Та
ким же именем называются «профессионально
корпоративные» организации испанского офи
церства, вступившие в борьбу с министерством! 
Герена-Прието в 1917, равно как и профессио
нальные союзы государственных служащих, 
боровшиеся с министерством Прието в 1918^ 
(см. Испания, История).

В середине 19 в. X. было названо в Англии 
неофициальное совещание небольшого кружка 
руководителей «амальгамированных» (объеди
ненных) союзов, к-рое в течение 50—60-х гг. фа
ктически руководило английским профдвижени
ем. Во главе X. стояли Аллан, секретарь Об-ва 
механиков, и Апльгар, секретарь Об-ва плотни
ков. Деятельность X. отличалась крайней уме
ренностью. X. выступала против наступатель
ных стачек, за воздействие на правительство и 
парламент, добивалась превращения профсою
зов в общества взаимопомощи, боролась за 
легализацию профсоюзов путем отмены зако
нов, стеснявших их деятельность, лишавших 
рабочих права уходить от хозяев или не выхо
дить на работу, за право союзов подвергать су
дебному преследованию растратчиков союзных 
средств. К заслугам X. нужно отнести смягче
ние законов о «застращивании», о «хозяевах и 
слугах». Руководители X. входили в Между
народное товарищество рабочих (1 Интерна
ционал) (см. Великобритания, Профдвижение).

ХУНХУЗЫ, название участников вооружен
ных банд в Маньчжурии, набирающихся гл. обр. 
из рядов крестьянства, разоряемого полуфео
дальной эксплоатацией, непомерными налогами,, 
неоплачиваемыми военными реквизициями и 
принудительными мобилизациями для выпол
нения трудовой повинности в армии. Эти банды 
иногда достигают численности в несколько ты
сяч человек и занимаются грабежами, налетами 
на богатые города и селения, к-рые облагают 
постоянными налогами, и т. д. Часто они попа
дают в руки политических авантюристов и ис
пользуются различными группировками гос
подствующих классов и империалистами в це
лях взаимной борьбы. X. стали особенно ши
роко известны со времени Русско-японской вой
ны (1904—05) (см.), когда крупные отряды X.
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под предводительством таких авантюристов 
участвовали в войне как с той, так и с другой 
стороны.Главари нек-рых отрядов впоследствии 
благодаря покровительству японского империа
лизма превратились в крупных политических 
агентов японского империализма в Китае и 
Маньчжурии, напр. Чжан Цзо-лин, У Цзюнь- 
шэн, Чжан Цзун-чан и др. Ныне X. использу
ются японским империализмом в целях полити
ческой борьбы против СССР. Со времени подго
товки к оккупации и оккупации японцами Сев. 
Маньчжурии активность X.усилилась, особенно 
на КВЖД, где они по указке японских импе
риалистов выполняют диверсионные акты.

ХУНЬЧУНЬ (Hun-chun), город в пров. Ги- 
ринь (в Маньчжурии); расположен на р. Хунь- 
чунь в 8 км от корейской и в 30 км от советской 
границы (с Приморской обл. ДВК). Соединен 
ж.-д. линией с сев. Корейской ж. д. Открыт для 
внешней торговли в 1910. Свыше 45 тыс. жит., из 
них японцев 2 тыс. Внешняя торговля—свыше 
3 млн. таэлей—полностью в руках японцев. 
Пром-сть имеет ремесленный характер. Есть 
электростанция и радиостанция.

ХУРМА, название нескольких видов деревьев 
из рода Diospyros сем. эбеновых. Наиболее ва
жна японская X., к а к и, D. kaki, плодовое 
дерево, достигающее 12 м высоты, происходя
щее из Сев. Китая и юж. части Японии. Листья 
очередные блестящие, темнозеленые. Цветы 
двудомные,зеленовато-белые, появляются в мае 
и июне в пазухах листьев на побегах текуще
го года. Плоды сочные, овальные, шаровидные 
или слегка приплюснутые, от желто-оранжевых 
до темнокрасных, 5—8 см, у нек-рых до 12. см 

в диаметре. X. вы
носит температу
ру 14—17° ниже 
0°.Широко распро
странена в куль
туре США, Фран
ции, Италии, Япо
нии, Китая. Пло
ды хурмы, терп
кие благодаря на
личию таннидов, 
теряют терпкость 
лишь после про
должительной ле- 

, ,, , ~ жки. В Японии
Diospyros kaki: 1—женский цве- трппкортк vnaля- 
ток, 2—мужской цветок, 3—4— терпкость удали 
различные формы плодов, 5— ЮТ путем СКЛа- 

поперечный разрез плода. дывания ПЛОДОВ 
на несколько дней 

в герметически закупоренные бочки из-под 
рисовой водки. Американцы удаляют терпкость 
путем обработки плодов углекислым газом. 
Есть однако и бестаннидныесорта. Плоды X. со
держат до 20 % сахара и употребляются в сы
ром, сушеном и консервированном виде. В Япо
нии сок незрелых терпких плодов X. идет на 
пропитку рыбных сетей и рыбных канатов; 
этим соком обрабатывают также бумагу для 
упаковки (особенно чая), к-рая становится ма- 
лопроницаемой для влаги. X. дает до 50 кг 
плодов с дерева и плодоносит до 70-летнего воз
раста. Размножение X. в культуре произво
дится окулировкой и прививкой.К лучшим сор
там относятся Tanenashi,' Ilachia, Hyakuwa (ко
ролек), leddo-ichi, lemon и др. В СССР на Чер
номорском побережьи Кавказа произрастает 
ок. 85 сортов X., среди к-рых преобладают од
нако недоброкачественные сорта—Costata и 
Lycopersicum. Другой вид X., D. lotus, дико 

растет от Малой Азии до Китая и Японии, в 
СССР—в лесах Закавказья и горного Таджики
стана; разводится в Юж. Европе. Плоды его, 
до 2,5 см, вначале желто-оранжевые, терпкие, 
затем синевато-черные, сладкие; употребляют
ся в пищу свежими и сушеными, идут на сироп, 
вино, добавляются в тесто. Твердая зеленовато
серая древесина идет на челноки в ткацких 
станках и др. поделки (так называемое зеленое 
эбеновое дерево). Дички могут употребляться 
как подвой для японской X. Съедобные плоды 
имеют также виргинская X., D. virginiana, и 
индо-малайская X., разводимая в тропиках, 
D. philippensis.

Лит.: Зарецкий А. Я., О культуре японской 
хурмы, «Субтропики», Сухум, 1929, №№ 3—4, 5 и 6; 
Дукальская О. С., Исследование и переработка 
японской и дикой кавказской хурмы, «Труды Химико- 
технологич. сектора Института плодоовощной промыш
ленности», М.—Л., 1932, выпуск 1.

ХУРРИЙСКИЙ ЯЗЫК, см. Хетто-каппа
докийские языки.

ХУСЕЙН (Гусейн) (1856—1931), бывший 
король Хиджаза (Геджаса). Будучи представи
телем арабской оппозиции турецкому правитель
ству в Хиджазе, в 1908 примирился, получив 
назначение шерифом Мекки. Во время импе
риалистской войны договорился с Англией об 
организации независимой арабской федерации 
в оплату за участие арабов в войне на стороне 
Англии. В июне 1916 поднял восстание против 
Турции, провозгласив себя королем арабов. 
Отказался ратифицировать Версальский до
говор, установивший систему мандатов, чем 
вызвал недовольство Англии. Пытаясь объеди
нить вокруг себя арабские племена, провоз
гласил себя в марте 1924 халифом. В результа
те поражения в Неджо-хиджазской войне от
рекся от престола (3/Х 1924) в пользу сына Али 
и уехал на остров Кипр.

ХУСЕЙН БАЙ КАРА, султан Абу-л-Г а з и 
Хусейн (1438—1506), чагатайский поэт и 
меценат, выразитель фердальной аристократии 
в эпоху расцвета чагатайской литературы. 
При участии поэта Мир-Али-Шира (см.) объе
динил при дворе наиболее талантливых поэтов, 
историков, художников, композиторов и др. X. 
Б. поставил себе задачей вытеснить персидский 
язык чагатайским, подняв его до степени языка 
литературного. Из • произведений X. Б. дошел 
сборник его лирики (диван). Написанные в ду
хе придворной поэзии стихи его обнаруживают 
значительное влияние классической персид
ской поэзии.

Чагатайский текст дивана издан в Баку в 1926; руко
пись дивана находится в библиотеке Института востоко
ведения Академии наук.

Лит.: Бартольд В.В., Мир-Али-Шир и полити
ческая жизнь, [Ленинград, 1928].

ХУТБА (проповедь), составная часть молит
венного обряда, совершаемого имамом (см.) в 
пятницу в мечети. Состоит из двух частей: 
1) прославление аллаха, молитва и чтение ко
рана, 2) проповедь, молитва за пророка, прави
теля и верующих. X. введена при Омайядах (см.).

ХУТОР, см. Хуторское хозяйство.
ХУТОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, Хуторская фор

ма землевладения и хуторское хозяйство были 
формами выхода кулацкой буржуазии из фео
дально-крепостнических земельных порядков 
пореформенной России. Особенно быстрое раз
витие оно получило в эпоху Столыпинской 
реформы (см.), т. е. в период между револю
циями 1905 и Февральской 1917. Столыпин
ская аграрная реформа—эта, по выражению Ле
нина, «вторая помещичья „чистка земель“
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для капитализма^ — проводилась в целях под
крепления падающего самодержавия и дво
рянства многочисленным капиталистическим 
слоем «чумазых ленд-лордов» — кулаков. Этот 
слой должен был выполнять роль противоядия 
против революции в деревне. Насаждался и ук
реплялся он за счет грандиозного грабежа об
щинных земель трудящегося крестьянства, пу
тем превращения общинной крестьянской зе
мельной. собственности в буржуазную личную 
Собственность в форме хуторов и отрубов. На
личие крепостнических форм землевладения и 
архаическая организация феодальной земель
ной собственности тормазили проникновение 
капиталистических отношений в деревню. Кре
стьянская община, соответствовавшая прими
тивной технике, экстенсивным формам хозяй
ства и натурально-хозяйственным отношени
ям, с раздробленностью, чересполосицей, даль
ноземельем и запутанностью границ тормази- 
ла как процесс свободной капиталистической 
мобилизации земель, так и развитие кулацкого 
хозяйства. На развалинах общины вырастал 
хутор как такая форма земельного устройства, 
при к-рой земельная собственность сведена в 
единый обособленный земельный участок с 
усадьбой владельца на нем. Обычно под хутора 
отводились лучшие и наиболее выгодно распо
ложенные участки. При отводе хуторов совер
шенно не считались с интересами остававшихся 
в общине крестьян, создавая зачастую безвы
ходные затруднения для общинников (пользо
вание выпасами, прогон скота, водопой и т. д.). 
Эта форма земельного устройства наиболее ра
дикально рвала в интересах кулачества путы 
земельных порядков общины. Насаждение и 
проведение такой формы землевладения возла
гались на органы землеустройства, к-рые долж
ны были в максимально короткие сроки разгро
мить общину, рассыпав одиночные хутора-дво
ры по территории всей страны.

Хуторская форма землевладения существо
вала в России и раньше, гл. обр. в польских гу
берниях, Прибалтийском крае, в Белоруссии и 
Юго-Западном крае. После проведения столы
пинского землеустройства границы ее распро
странения значительно раздвинулись, захватив 
новые области, к-рые раньше совсем не знали 
этой формы землевладения на надельных зем
лях. Размеры насаждения хуторов и отрубов 
характеризуются следующими цифрами. На 
1 янв. 1916 на надельных землях было устроено 
в форме хуторов и отрубов 1.265 тыс. хозяйств 
на площади в 12.231.910 дес., что составляло 8— 
10% крестьянских дворов, 80,2% от всего уча
сткового землевладения Европейской России. 
На банковских землях было устроено хуторов 
на площади до 1 млн. дес. и отрубов на площади 
2.142 тыс. дес. Средний процент хуторских и от
рубных хозяйств для Европейской России соста
влял 10—10,5% всех хозяйств крестьянского 
типа. Наибольшее сосредоточение этих форм 
землевладения падает на северо-западный рай
он, в к-ром процент хуторских и отрубнйх хо
зяйств равнялся для губерний; Петроградская— 
28,7%, Витебская—28,7%, Псковская—17,6%, 
Смоленская—15,9%, Могилевская—14,6%, и 
на южные и юго-восточные губернии: Пол
тавская—12,9%, Харьковская—22,5 % Херсон
ская — 22,6%, Саратовская —16,4% Самар
ская—19,0% и Ставропольская—24,9%. На 
хутора и отруба выходили гл. обр., с одной .сто
роны, кулачество, с другой—пролетаризиру
ющееся крестьянство. Пролетаризирующийся

б. с. э. т. LX.

крестьянин выходил из общины на отруба для 
того, чтобы сверстать свои полоски,, оставшиеся 
от растаскивания земель кулачеством, в обо
собленные участки, немедленно продать укреп
ленную в собственность землю, окончательно 
порвать с «самостоятельным» сельским хозяй
ством и превратиться в чистого с.-х. или про
мышленного пролетария. Кулачество выходило 
из. общины для того, чтобы захватить большее 
количество земли, организовать на ней капита
листическое х-во, расширяя его путем прикуп
ки к своим землям наделов разоряющегося кре-' 
стьянства, банковских и помещичьих земель.

Если взять земельную обеспеченность хуто
рян и общинников, то у первых она выше. Так, 
приходилось земли на двор: в Тверской губ.— 
у хуторян—23,6 дес., у общинников—14,4, в 
Московской —10,7 у хуторян и 7,5 у общин
ников, в Костромской—11,8 у хуторян и 10,1 
у общинников, в Полтавской—26,7 у хуторян 
и 7,7 у общинников, в Уфимской—25,5 у хуто
рян и 16 десятин у общинников. Хотя хуторяне 
и захватывали значительное количество земель 
из общины сверх причитающихся им норм, на
дельные земли играли Для них все же меньшую 
роль, и земельная база для капиталистического 
хозяйства складывалась гл. обр. на купчих зем
лях. Это могут иллюстрировать данные по Бо
городицкому уезду Тульской губерни. На сто 
десятин земли приходилось: у хуторян надель
ной 34,1, у всего населения 81,2 дес. Остальная 
земля у хуторян, была купчей, причем они из 
всей купчей земли (т. е. из 65,9 дес.) 52,2 дес. 
купили у крестьянского банка, 9,6—у помещи
ков, 4,1—у крестьян.. Хуторяне также боль
ше арендовали земли. Иллюстрацией может 
служит Епифанский уезд Тульской губернии. 
На двор из арендующих хуторяне в среднем 
арендовали 5,3 дес., а общинники—3,49 дес.

Несомненно, эти данные показывают, что на 
хуторах оставались кулаки и зажиточные; бед
нота же, если и выходила на хутора, то скоро 
ликвидировала хозяйство или влачила нищен
ское существование. Сосредоточивая в своих 
руках бблыпие земельные площади, нежели 
общинные крестьяне, прикупая землю, хуто
ряне в большей мере прибегали к наемному тру
ду, что является показателем капиталистиче
ского развития хуторских хозяйств, превра
щавшихся в предпринимательские. Кроме того 
применение наемного труда оказывается в ху
торском хозяйстве значительно выгодней, чем 
в хозяйстве, оставшемся в общине. Так напр., 
по Симбирской губернии стоимость рабочей си
лы на 1 дес. посева у хуторян 2 р. 13 к., а у об
щинников при чересполосном пользовании— 
3 р. на 1 дес. посева.Хуторяне лучше были обес
печены рабочим и продуктивным скотом, при
чем первый имел более полную нагрузку и тем 
самым рациональнее и производительнее ис
пользовался, больше применяли усовершенст
вованные машины и вообще лучше обеспечены 
были инвентарем. Так, по Симбирской губ. 
процент хозяйств с усовершенствованным ин
вентарем у хуторян Составлял 86,1%, а у об
щинников—69,9%. Все это не могло не ска
заться на агротехнике. Хуторяне переходили 
к правильным многопольным севооборотам с 
большим применением искусственных удобре
ний. В севооборот вводились интенсивные куль
туры и травы. Имея лучший рабочий скот, луч
ший инвентарь, кулаки-хуторяне улучшали 
обработку земли, что не могло не сказаться на 
повышении урожайности. Так йапр., по Туль-

10
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ской губ. в 1912 на 1 дес. урожай в пудах был: 
рожь у хуторян—65, у общинников—35; овес 
у хуторян—88,6, у общинников—51,2; просо 
у хуторян—84,7, у общинников—32,6; карто
фель у хуторян—730,9, у общинников—632,1. 
Эти данные относятся гл. обр. к хуторским 
кулацким хозяйствам районов северо-запада. 
На юго-востоке положение было иное, т. к. там 
отсутствовали благоприятные условия для ху
торского хозяйства.

Создание хуторских хозяйств за счет разгра
бления массы трудящегося крестьянства при
водило к углублению классовой дифференци
ации, к обострению противоречий, к заостре
нию борьбы трудящегося крестьянства не толь
ко против помещиков, но и против кулачества. 
Во время Февральской и Октябрьской рево
люций крестьянское аграрное движение на
правляется не только против помещиков и ку
лаков, но и против хуторян и отрубщиков. На
чинается процесс ликвидации тех форм земле
владения, к-рые так систематически, упорно и 
насильственно под охраной полиции внедря
лись в общинную деревню. В первую очередь 
ликвидация отрубов и хуторов произошла в рай
онах юга и юго-востока. Движение за поравне- 
ние земель в нек-рых районах привело к пол
ному поглощению отрубного землевладения и к 
почти полному—хуторского. Несколько иная 
картина наблюдается в районах, северо-запада. 
Здесь в первые годы революции гл. обр. уни
чтожалось отрубное землепользование, а хутор
ское хотя и сокращалось—от хуторов отреза
лись излишние земли,—все же в значительном 
количестве хутора еще оставались.

С переходом к новой экономической полити
ке и с провозглашением в земельной полити
ке принципа свободы выбора форм землеполь
зования кулачество Попыталось использовать 
этот принцип в своих интересах, обособиться от 
общины на хуторах и вывести на них и др. груп
пы крестьянства, втягивая их в орбиту своего 
влияния и своей эксплоататорской деятельно
сти. Классовый враг кое-где использовал земле
устройство в своих целях и интересах. Так 
напр., в Белоруссии «прищеповщина» усилен
но насаждала хутора. К тому же стремились 
и вредительские элементы из кондратьевско- 
чаяновского лагеря, пытаясь насаждением ху
торов укрепить капиталистические элементы и 
затормазить развитие коллективизации и про
цесс собирания индивидуальных надельных по
лосок в крупные земельные массивы для орга
низации колхозов. XV Партийный съезд огра
ничил практику выделения на хутора и отруба, 
совершенно запретив их там, где это ведет к ро
сту кулачества. Сплошная коллективизация на 
базе ликвидации кулачества как класса стерла 
отруба окончательно, ликвидировав хутор как 
форму землепользования.

Лит.: Дубровский С., Столыпинская реформа, 
Л., 1925; Першин П., Участковое землепользование 
в России, м., 1922. jf. Шулейкгт.

ХУФУФ, или X о ф у ф (el-Hofuf), гл. город 
области Хаса (el-Hasa) государства Саудии 
(Аравии); расположен в оазисе X., в вост, части 
Аравийского п-ова, на караванном пути от 
столицы Саудии г. Риада (см.) к Персидскому 
заливу; 30 т. жит., гл. обр. арабов.

ХУ ХАНЬ-МИН (род. в 1886), кит. политиче
ский деятель. После окончания кит. школы в 
Кантоне окончил юридическую школу в Токио. 
Принимал с Сунь Ят-сеном участие в органи
зации Объединенной лиги в Японии, а потом ре

дактировал Орган Лиги «Миньбао» (в Гонконге) 
и газ. «Синьвень» в Сингапуре. Во время ре
волюции 1911 был избран временным губер
натором Кантона, затем был главным секре
тарем Нанкинского правительства Сунь Ят-се- 
на, а после ухода Су ня вернулся на пост воен
ного губернатора Гуаньдуна (1912—13). noct 
ле неудачи выступления против Юань Ши
кая в 1913 X. уехал в Японию. В 1917, в 
1918 —19 и в 1921, в периоды, когда Кантон 
находился в руках Сунь Ят-сена, X. занимал 
посты секретаря, советника правительства, а в 
1921 он глава гражд. департамента и гражд. 
губернатор Кантона. На этот пост X. вернулся 
и в 1923. В 1925—мин. иностранных дел Кан
тонского правительства, после смерти Сунь Ят
сена—генералиссимус. В 1925 X. посетил Со
ветскую Россию; в 1925—28 он путешествует по 
Европе. С 1924 X.—член ЦК Гоминьдана, с 1925 
по 1930—чл. Центр, полит, совета Гоминьдана 
и пред, законодательной палаты в 1928—31. 
В конце 1931 избран членом верховной тройки 
Гоминьдана (с Чан Кай-ши и Ван Цин-веем), 
но до сих пор отказывается участвовать в ней. 
Уже в 1925 X. стал главой правого крыла Го
миньдана и этим был вызван вынужденный от
ход X. от руководства Гоминьданом в период 
подъема революционного движения. Его воз
вращение к руководящей роли произошло после 
поражения революции и подавления Кантон
ской коммуны в 1927—28, когда блок X. с Чан 
Кай-ши возглавил торжество реакции и белого 
террора. В рядах Нанкинского правительства 
X. вел борьбу за власть против Чан Кай-ши> 
опираясь на сишаньскую клику и на гуансий- 
ских милитаристов. Это привело к аресту X. в 
Нанкине весной 1931. В дальнейшем X. пере
ехал в Гонконг. Впоследствии он является фак
тическим главой ю -з. полит, совета в Кантоне 
и возглавляет борьбу кантонских и гуансий- 
ских милитаристов против клики Чан Кай-ши.

ХУ ЦЕ СИ, Яков, грузинский писатель 5 в. 
Известен как автор старейшего памятника гру
зинской литературы «Мученичество Шушаники» 
из истории религиозной борьбы между господ
ствовавшим в Грузии маздеизмом (см.) и завое
вывавшим все большее влияние христианством. 
Произведение дает богатый материал для из
учения социально-экономической жизни и го
сударственного строя Грузии 5 в. Художест
венность изложения и живой язык сделали этот 
памятник большой литератур чой ценностью. 
Произведение отмечено влиянием сирийских 
«мученических актов». Памятник дошел до нас 
в двух редакциях: в сжатой и более полной; 
первую нашел акад. Н. Я. Марр в одной из 
афонских рукописей 10 в., вторая же сохра
нилась по списку 1713, впервые издана М. Са- 
баниным, затем С. Горгадзе (1917).

Лит.: Марр Н., Агиографические материалы по 
грузинским рукописям Ивера, «Записки Восточного от
деления Рус. археологии, об-ва», СПБ, 1901, т. XIII; на 
груз, яз.: Кекелидзе К., История грузинской ли
тературы, г. I, Тифлис, 1923.

ХУ ШИ (Hu Shih) (род. в 1891), китайский 
ученый и общественный деятель; из семьи джен
три. С организацией кит. революционной пар
тии X. отказался войти в нее в виду требования 
полного подчинения Сунь Ят-сену и эмигриро
вал в США. В 1917—18 выступил со статьями о 
реформе клт. литературного языка. В после
дующие годы до начала китайской революции 
X. приобрел большую популярность среди про
грессивной интеллигенции за свои выступления 
против откровенно реакционных культурных
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влияний и в защиту «научного мировоззрения». 
По своим политическим убеждениям X. всегда 
оставался либералом. В разгаре антиимпериа
листического движения, последовавшего за 
шанхайскими расстрелами, он принял пригла
шение англичан на пост члена комиссии по ис
пользованию английской доли боксерской кон
трибуции. В 1926—27 X. играет в оппозицию, 
выступая с требованиями конституционных и 
правовых гарантий и одновременно поддер
живает проводимый Гоминьданом режим бело
го террора и вооруженного подавления народ
ных масс. В 1931 после захвата Маньчжурии X. 
выступил за прямые переговоры с Японией. В 
1932 был исключен из Лиги защиты граждан
ских прав за выступление, защищавшее режим 
в гоминьдановских тюрьмах.—На кит. языке 
издано собрание сочинений X. в 12 томах (пер
вые 4 тома в 1920, вторые в 1924 и третьи в 
1930). Главные из работ X.: Курс лекций по фи
лософии школы Моцзы (1918), История китай
ской философии (1919) и История литературы 
на «шавом» языке и др. В 1930 X. предпри
нял в Пекине издание серий переводов на ки
тайском языке европейских классиков литера
туры и истории.

ХУ ШИ-ЧЖИ, китайский общественный дея
тель и ученый. Родился в 1891 в пров. Аньхуй 
(Китай), получил европейское образование. С 
1917 по 1926—профессор и с 1922—декан фило
софского факультета Пекинского национально
го ун-та, с 1927—президент Китайского нацио
нального ин-та в Шанхае. X. один из крупней
ших вождей эпохи китайского ренессанса 1917— 
1919. X. в этом движении выступал против «вэнь- 
янь»—древнего классического языка и за при
менение «го-юй» (гос. языка) или «бай-хуа» 
как языка литературы. С 1918 жури. «Новая 
молодежь», деятельным сотрудником к-рого был 
X., начинает применять бай-хуа (соответству
ющую живому языку систему стиля), после че
го почти вся китайская печать начинает при
менять го-юй. В 1922 X. выпустил сборник 
своих стихотворений на бай-хуа. X.—автор 
книги «Очерк истории древней китайской фи
лософии» и ряда других сочинений. X.—так
же активный буржуазный политик (реформист), 
в 1925 участвовал в реакционной конференции 
по реорганизации власти Дуань Ци-жуя, а ны
не— сторонник конституционалистов, сотруд
ник буржуазной литературной группы и журн. 
«Синь-Юэ» (Новолуние), проводящий мысль, 
что «беда Китая—в бедности страны, а не в 
наступлении империализма».

ХУЭРТА, Викториано (1854—1916), генерал, 
президент Мексики с 19/11 1913 по 15/VII 1914, 
ставленник крупных феодальных помещиков, 
высшего духовенства и приверженцев свергну
того революцией 1910 диктатора Диаца. Про
славился как реакционнейший военно-фео
дальный диктатор Мексики, стремившийся ме
тодами свирепого террора задушить мощно раз
вивавшееся революционное движение, за что 
получил прозвище «гиена». Придя на смену ли
беральному президенту Мадеро, стороннику 
США, в результате контрреволюционного пе
реворота, поддержанного английским империа
лизмом, X. пытался восстановить господство 
феодальных помещиков, но его реакционная и 
террористическая диктатура вызвала новый 
подъем революционного антифеодального и ан
тиимпериалистического движения, в результа
те которого, не без американской помощи, был 
свергнут (1914).
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ХЫРМОР, правый приток р. Усы (бассейн 
р. Печоры), в пределах авт. сбласти Коми. Бет 
рет начало из Васюткиных болот. Длина око- 
ло 330 км, ширина при устьи до 200 м. По бег 
регам реки недавно найдены мощные залежи 
каменного угля и горючих сланцев.

ХЬЮЗ (Hughes), Лэнгстон (род. в 1902), нет 
гритянский революционный писатель США,, со
трудник «New Masses». Дебютировал лиричес
ким сборником «Weary Blues» (Грустные пе
сенки, 1926). Следующий сборник его стихов 
«Fine Clothes to the Jew» (Хорошие вещи в за
кладе, 1927) свиде
тельствует о поворо
те X. к рабочей тема
тике, к вопросам ра
сового угнетения. В .
своем первом романе 
«Not without Laugh
ter» (Смех сквозь сле
зы, 1930), изобража
ющем быт рабочей 
семьи, Хьюз ищет 
разрешения «негри
тянского вопроса» в 
плане интересов тру
дящихся негров, но 
тяжелое положение 
«цветного» рабочего всецело объясняет расо
вым гнетом. 1931—32—годы решительного пе
релома в мировоззрении X. От мелкобуржу
азного радикализма он переходит ца позиции 
революц. пролетариата. Темы последних про
изведений X. (пьеса «Scottsboro Limited» 1932, 
стихи «Здравствуй революция!», «Том Муни» 
и др.) — кризис, безработица, революционная 
борьба, СССР. Поэзия его проникнута духом 
боевого пролетарского интернационализма. X. 
принимает активное участие в революционном 
движении в США.

Соч. в пер. на рус. яз.: Смех сквозь слезы [роман], 
М.—Л., 1932; пьеса «Скоттсборо» в журн. «Клубная сце
на», М., 1932, № 9. Сборник стихов «Здравствуй револю
ция!», ГИХЛ, 1933.

Лит.: Филатова Л., Лэнгстон Хьюз, «Литература 
мировой революции»,‘М., 1932, № 9—10. ф,

ХЭБЭЙ (Ho-peh), провинция в с.-в. части Ки
тая; до 1928 называлась Чжили (Chi-le). Тер
ритория 137—150 тыс. км2. Население—ок. 31 
млн. чел., из них сельского—83%. Крупнейшие 
города: Бэйпин (преждеНеким,см.),Тяньцзинь, 
Баодин, Чжэндин, Таншань. Бблыпая часть 
Хэбэя лежит на Великой китайской равни
не; сев. и зап. части заполнены возвышенностя
ми, принадлежащими к системам Большого 
Хингана и Сев.-Китайского нагорья. Важней
шая водная артерия—р. Бэйхэ, впадающая в 
Чжилийский залив; вход в реку защищает ук
репленный "порт Дагу. Морские суда могут под
ниматься по Бэйхэ до Тяньцзиня; далее вверх 
до г. Тунчжоу поднимаются джонки. Судоход
ны (для джонок) и др. реки X., а также Вели
кий канал, идущий на юг от Тяньцзиня. Кли
мат провинции умеренный. Ср. годовое коли
чество осадков ок. 650 мм, из них летом вы
падает бк. 450 мм. В X. есть значительные за
лежи каменного угля (запас св. 2,5 млрд, т) и 
железной руды (ок. 100 млн. т). Ежегодная до
быча угля 7—8 млн. т, в т. ч. ок. 2/3 дают круп
нейшие в Китае каменноугольные копи—Кай- 
ланьские (Кайпин), принадлежащие смешанной 
англо-китайской компании .(преобладает англ, 
капитал). В копях работало (до 1933) св. 20 тыс. 
чел. Добыча угля механизирована. Кайлань- 
ская компания владеет собственной гаванью

10*
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(Циньвандао), соединенной ж.-д. веткой с Бэй- 
пин-Мукденской ж. д.; имеет собственные паро
ходы. В X. имеются и другие копи (китайские 
и японские). Большинство копей расположено 
вдоль Бэйпин-Ханькоуской ж. д. В X. нет круп
ных предприятий по добыче железной руды; не
большие рудники встречаются в нескольких 
уездах. Крупный железоделательный завод 
имеется в Шицзиншане, недалеко от Мыньтоу- 
гоу (производственная мощность его домны
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ная пл. определяется в 8 млн. га, из них под 
просом ок. 50%, под пшеницей 25%, под бобо
выми 10%, под хлопком 6—7% (ок. 500 тыс. га), 
В сев.-зап. и зап. части X. развито скотовод
ство; в нек-рых уездах занимаются шелковод
ством. В X. развито ж.-д. сообщение, имеющее 
два центра: Бэйпин и Тяньцзинь. От Бэйпина 
расходятся во все стороны ж. д.: на Ю. к Хань
коу, на С.-З. к Калгану, на 3. к Мыньтоугоу, на 
Ю.-В. к Тяньцзиню. От последнего идет линия 

на С.-В. к г. Шанъхайгуаию 
(см.) и далее на Мукден и на 
Ю. к г. Пукоу (на реке Ян
цзы против Нанкина). Протя
жение шоссейных, пригодных 
для автотранспорта дорог свы
ше 3.500 км.

Для внешней торговли от
крыты порты: Тяньцзинь и 
Циньвандао, с общим оборо
том по внешней торговле око
ло 290 млн. таэлей. Основ
ные статьи экспорта: хлопок, 
уголь, яйца и яичные проду
кты, растительное масло, а 
также щетина и пр. продук
ты животноводства. Импорт 
состоит гл. обр. из пшеницы 
и риса, хл.-бум. товаров, ме
таллических изделий, табака 
и нефтепродуктов. X. была 
первой провинцией, где импе
риалисты (бельгийские, анг
лийские, французские, италь
янские и германские) начали 
борьбу за концессии.

Лит.: Минь X о у-линь, Гео
графия провинции Чжили, Пекин, 
1920 (на кит. языке); Андреев 
М., Сельское хозяйство в провин
ции Чжили, в кн.: Материалы по 
китайскому вопросу, выпуск 8, из
дание КУТВ, Москва, 1927. См. 
также Китай. М. Андреев.

Исторический очерк. 
С 12 в. хр. э. до 1928 за крат
кими перерывами в пределах 
X. находилась столица Китая 
Пекин (ныне Бейпин), соста
влявший вместе с прилегаю
щим районом особый столич
ный округ (Цзинчжоу). Отсю
да прежнее название провин
ции Чжили, т. е. «непосред
ственно управляемая». Об
ласть X. уже за несколько ве

ков до хр. э. составляла китайскую страну 
(княжество Янь), но испытывала частые втор
жения кочевых племен и неоднократно входи
ла в образуемые ими государства (государ
ства 4—6 вв. хр. э., династия Ляо-Цзин). В 
Маньчжурский период (с 17 века) здесь была 
сосредоточена главная масса осевших в Китае 
маньчжуров, для которых были отчуждены 
земли, довольно быстро однако перешедшие в 
руки китайских ростовщиков. В период Тай
нинского восстания (в 1853—54) в X. вторгся 
корпус тайпинов (Ли Сю-чена), к-рый вынужден 
был вскоре вернуться в Нанкин. Позже X. с 
другими провинциями Севера была охвачена 
восстанием нессцев (см.), угрожавших Пекину 
и Тяньцзиню. Борьба с восстанием, перешед
шая из рук Цзэн Го-фаня в руки Ли Хун-чжа- 
на, позволила последнему занять Хэбэй сво
ей армией. Это помогло Ли Хун-чжану, заняв 
ген.-губернаторство X. (с резиденцией в Тянь-
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250 m в день); завод хорошо оборудован, но 
в наст.- время бездействует. Значительного раз
вития достигла хл.-бумажная пром-сть: имеет
ся 11 фабрик, из них одна в Таншане, одна в 
Шицзячжуане, а прочие в Тяньцзине,—всего 
св., 280 тыс. веретен и 6 тыс. станков. Фабрики 
принадлежат китайскому капиталу, за исклю
чением одной (японо-китайской). Кроме того в 
X. есть 4 крупных кожевенных завода, цемент
ные (самый крупный в г. Таншане), механичес
кие и машиностроительные заводы и паровые 
мельницы (в Тяньцзине). Наряду с крупной 
фабрично-заводской пром-стью есть мануфак
туры и развита ремесленно-кустарная пром-сть. 
В кустарном производстве тканей, гл. обр. в 
деревнях, занято не менее 150 тыс. чел.; значи
тельный удельный вес имеет производство воло
сяных сеток, тростниковых и соломенных матов 
и циновок, обуви, а также кузнечный промысел. 
Важнейшим занятием является с. х-во. Посев
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цзине, превращенном с 1861 в открытый порт), 
стать господствующей силой в центральном 
правительстве. В X. Ли Хун-чжаном и его 
преемником Юань Ши-каем заведены первые 
военные части европейского образца и учреж
дена военная школа в Баодине. Отсюда выш
ли разные милитаристические клики. X. была 
центром боксерского движения (см.) и больше 
всего пострадала от армий держав. В пери
од революции с падением Юань Ши-кая за 
господство в X. борются разные военные кли
ки, стремящиеся к захвату власти в Пекине. 
В 1925—26 X. занимает «Народная армия» 
Фын Юй-сяна. После 1928 фактическими хозяе
вами X. являются шаньсийские и фынюйсянов- 
ские генералы. После поражения этой северной 
коалиции милитаристов X. занимает Чжан 
Сюэ-лян, союзник Чан Кай-ши (ушедший в от
ставку в авг. 1932). После захвата японцами 
Жэхэ в феврале—марте 1933 японская оккупа
ция распространилась в пределы X. Японские 
войска заняли Бэйпин и доминирующие по
зиции в сев. части провинции между Шань- 
хайгуанем и Тяньцзинем. Нанкин заключил с 
японскими генералами соглашение (в Таншане), 
узаконившее захват важнейшей части провин
ции (создание «демилитаризованной зоны»), и 
назначил своим наместником на севере японо
фильского генерала Хуан Фу.

ХЭЙАН, старинное название города Киото 
(Япония). С 794 по 1192 была столицей Японии,
резиденцией тогдашнего им
ператора Кимму и наиболее 
влиятельного дома Фудзива- 
ра. От города получила наз
вание эпоха вотчинного земле
пользования и начала феода-- 
лизма (9—12 века) — хэйан- 
ская эпоха, или «период Фуд- 
зивара» (см. Япония, т. LXV, 
ст. 619).

ХЭЙЛУНЦЗЯН (Hei - Lung- 
kiang), 1) одна из трех про
винций Маньчжурии (см.) до 
японской оккупации; 2) ки
тайское название р. Амура.

ХЭНАНЬ (Но-nan), провин
ция Китая, расположенная к 
югу от р. Хуанхэ. Террито
рия—165,3 тыс. км2. Юго-за
падная и зап. X. — горная 
страна; сев.-восточная часть 
имеет равнинный характер, со
ставляя продолжение Великой 
китайской равнины. Сев. часть 
провинции принадлежит к бас
сейну р. Хуанхэ, а южная— 
р. Хуай. Хуанхэ и ее притоки 
(важнейшие рр. Ло и Вэй) до
ступны лишь для небольших 
джонок. Река Хуай судоходна 
до г. Синьян, лежащего на ре
ке Шихэ—притоке реки Хуай. 
Юго-западная часть X. оро
шается реками бассейна реки 
Хань, из которых судоходны 
Дань и Бай. - По климатиче
ским и почвенным условиям
X. принадлежит к наиболее плодородным ча
стям Китая. Ср. температуры: летом+26°, зи
мой +2°, ср. годовое количество осадков — 
550 мм, в т. ч. в июле и августе выпадает около 
370 мм. Население 30—35 млн. чел., в том чи
сле сельского около 87%. Главнейшие города: 

Кайфын, Лоян, Вэйхуй, Чжэнчжоу, Даокоу и 
Синьян. X. пересекается двумя ж.-д. линиями:, 
Бейпин-Ханькоуской, проходящей по центр, 
части Хэнапя в меридиональном направлении, 
и Лунхайской (бельг. капитал), проходящей 
по сев. части в широтном направлении; север
нее последней, пересекая Бэйпин-Ханькоускую 
ж. д., проходит линия Цинхуачжэнь—Даокоу, 
ветка Бэйпин-Ханькоуской жел. дор. идет от 
гор. Синьчжэн на запад. За последние годы 
построено свыше 1.300 км шоссейных дорог. 
Магистральные ж. д. были построены в период 
борьбы империалистов за концессии в Китае 
(конец 19 в.): линия Цинхуа—Даокоу—британ
ским Пекинским синдикатом, участок Бэйпин— 
Ханькоу — франко-бельгийским (эти концес
сии были получены в 1897—98). В концессион
ном же порядке Пекинским синдикатом были 
захвачены и крупные месторождения каменного 
угля, запасы к-рого во всей провинции опре
деляются в 2 млрд. несколько позднее (в 
1903 и 1915) были основаны две китайские ком
пании по добыче угля. В наст, время в X. добы
вается ежегодно ок. 1,5 млн. т угля,в т.ч.2кит. 
компании дают ок. 1 млн. На копях, принадле
жащих Пекинскому синдикату (в Цинхуа- 
чжэне), в 1928 происходило сильное рабочее дви
жение, к-рое послужило поводом для остановки 
работы. В X. имеются залежи железной руды, 
определяемые в 3,5 млн. т. Добыча железа про
изводится кустарными методами и в небольших

количествах. Имеются примитивно оборудован
ные чугунно-литейные заводы в уездах Синьян, 
Гуаншань и Шанчэн, дающие в год до 15.000 m 
чугуна. В Кайфыне и г. Лоян есть арсеналы. 
Легкая промышленность развита слабо. 4 хлоп
чатобумажные фабрики, имеющие 100 тыс. ве-
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ретен и 1.900 станков (около 8.500 рабочих), 
принадлежат китайскому капиталу; мельни
цы (21), спичечные ф-ки (4), свечной и мылова
ренный заводы в Лояне; табачные фабрики (2) 
(китайский и английский капитал). Сравни
тельно развита кустарная промышленность: 
шелкоткацкая (ок . 13 тыс. занятых лиц), бумаго
ткацкая, гончарная, производство соломенных 
изделий и'пр. Важнейшим занятием является 
с.х-во. Обрабатываемая площадь ок. 8,5 млн. га, 
из зерновых преобладают пшеница (св. 50%) 
и просо (св. 30%); большая площадь под бо
бовыми; развито хлопководство (ок. 665 т. га), 
табаководство и т. д. Безземельное крестьян
ство и арендаторы составляют не менее 60% 
всего населения, а наряду с ними имеется не
большая группа помещиков, владеющая 30% 
всей земли. Хотя провинция и считается житни
цей Китая, однако значительная часть сель
ского населения голодает.

Лит.: Минь Хоу-линь, Географическое описание 
провинции Хэнань, Пекин, 1920 (на китайском языке). 
См. также Китай. М. Андреев.

Исторический очерк. X. уже в начале 
хр. э. заняла преобладающее политическое и 
хозяйственное положение среди кит. областей. 
Сюда (Лоян) переместилась столица империи (из 
Чан’аня в нынешний Шэньси). Позже Кайфын в 
Хэнани был столицей Китая (Сунский период; 
10—И вв. хр. эры). Как провинция Китая (при
мерно в нынешних своих границах) X. существу
ет со времени монголов(14 в.). В период Тайнин
ского восстания X. была втянута в движение 
в момент, когда восстание в Среднем Китае уже 
шло на убыль. Она явилась ареной движения 
нессцев (см.) почти до конца 60-х гг. В период 
Боксерского восстания (см. Боксерское движе
ние) X. была охвачена массовыми крестьянски-г 
ми выступлениями, носившими не только анти- 
йностраннЫй, но и классовый характер. Тем не 
менее, революция 1911—13 не смогла пробудить 
массы X. к сознательной революционной борь
бе и лйшь в 1914—15 настроение доведенных до 
ййщеты крестьянских масс X. вылилось в дви
жение «Белого Волка». В последующие годы X. 
становится ареной деятельности различных 
дайных обществ средневекового типа (красные 
пики, общество желтого песка, небесных врат и 
пр.), ft-рые легко используются против кре

стьянства милитаристами и помещиками. Не
многочисленный пролетариат X. (гл. обр. же
лезнодорожники) занял почетное место в раз
витии рабочего движения в Китае своим выда
ющимся участием в стачке 1922—23 и бесчис
ленными жертвами при расстреле бастующих 
ж.-д. рабочих 7/II 1923 генералом У Пэй-фу. 
Однако даже революция 1925—27 не внесла 
коренных изменений в характер крестьянского 
движения, т. к. она не смогла еще органичес
ки связать пролетарское движение с движени
ем крестьянства. Последнее в лице тайных об
ществ даже было использовано милитариста
ми (У Пэй-фу) в борьбе, к-рая развернулась 
в 1926—28 между У Пэй-фу, с одной стороны, 
и Фын Юй-сяном и мукденцами—с другой, 
за господство в X. С 1928—29 на Ю. и Ю.-В. 
Хэнаня появляются первые красные отряды 
и возникают первые советские организации. 
К 1931 советское движение в X. и в смеж
ных частях Хубэя и Аньхуя делает большие 
успехи, обеспеченное правильным проведением 
кит. компартией аграрной революции й ук
реплением рабочего ядра движения. В 1931 со
ветским движением в X. было охвачено не 
менее 9 уездов. Численность красноармейских 
и красных партизанских частей доходила до 
100 тысяч, и попытки подавить движение при
вели лишь к разгрому нескольких гоминданов
ских дивизий.

В начале 1932 часть красной армий перешла 
в Шэньси и Сычуань, положив начало новому 
сильному сов. району, а оставшиеся красные 
части при поддержке трудового населения вос
становили нек-рые из занятых в период насту
пления Гоминьдана районов. П. Гриневич.

ХЭ СУН-ЛИНЬ (1898—1927), китайский ком
мунист. В 1922 вступил в компартию. Учился 
в Коммунистическом университете трудящихся 
Востока в Москве. В 1925 работал в шанхай
ском генсовете профессиональных союзов в ка
честве председателя. По поручению компартии 
он—главный руководитель и организатор трех 
шанхайских восстаний (декабрь 1926, февраль 
и март 1927). Под псевдонимом Ван Шоу-хуа 
он пользовался широчайшей популярностью 
среди шанхайских рабочих. Убит 11 апреля 
1927 во время контрреволюционного перево
рота Чан Кай-ши.
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Ц, двадцать третья буква рус. алфавита. По 

форме начертания Ц русской гражданской аз- 
-буки восходит к соответствующей букве цер- 
ковно-славяиской кириллицы (см. рис.). Как 
кирилловское Ц, так и глаголическое Д) не 
.имеют непосредственного соответствия по зна
чению и начертанию в буквах греческого алфа- 
;вита; буква эта принадлежит т. о. к числу букв, 
изобретенных составителями славянской азбу
ки или путем видоизменения греческих букв 
<из скорописного О'б’, по мнению Ягича) или 

путем заимствования подходя- 
С Н Ч с И l щей буквы из какого-либо дру- 

того алфавита из др.-евр., 
1 по Мнению других ученых). От 

■ буквы Ц надо отличать .звук
«ц»—глухую переднеязычную свистящую аф
фрикату, в рус. языке всегда твердую. В система 
русского письма звук этот обозначается кроме 
буквы Ц в известных случаях написаниями 
«тс» и «тьс» (ср. «дерется», «драться»).

ЦАБЕЛЬ, Альберт Генрихович (1835—1910), 
выдающийся виртуоз на арфе. Учился в Бер
линской королевской муз. школе. С 1845 кон
цертировал в Европе и Сев. Америке. В 1854 
обосновался в Петербурге, где работал соли
стом итальянской оперы, а с 1862—проф. Петер
бургской консерватории по классу арфы. Ц. 
принадлежит ряд сочинений для арфы («Grand 
duo pour deux harpes», «Marguerite au rouet» 
я др.) и брошюра «Слово композиторам от
носительно практического применения арфы 
в оркестре».

ЦАБЕРН (Zabern), франц. С а в е р н, го
род во Франции в Эльзасе (деп. Нижнего Рей
на); расположен у горного прохода в Вогезах 
на судоходном канале Рейн— Марна и на ж. д. 
Страсбург — Нанси; 8,2 тыс. жит. Известен 
еще во времена Римской империи под именем 
Tres Tabernae. В 1525 20 тыс. восставших кре
стьян, занявших город, были изменнически пе
ребиты отрядами войск герцога Антона Лота
рингского. В новое время Ц. прославился т. н. 
Цабернским инцидентом (см.).

ЦАБЕРНСКИЙ ИНЦИДЕНТ, получивший наз
вание от города Цаберна, где в ноябре 1913 
произошел международный' скандал, вызван
ный глумлением прусского лейтенанта Фор- 
стнера над эльзасскими рекрутами. Провока
ционное выступление Форстнера против ме
стного населения вызвало уличные беспорядки, 
в результате к-рых 29 человек было арестовано, 
и во всем мире, в особенности во Франции, 
прошла волна протестов против выходки прус

ского милитаризма. В самой Германии со сто
роны с.-д-тии и левых буржуазных кругов были 
инсценированы большие дебаты в рейхстаге, 
однако виновник инцидента Форстнер не толь
ко остался безнаказанным, но даже получил по
вышение, что явилось лишним доказательством 
того, что империалистическая буржуазия, го
товясь к войне, поощряла самые реакционные 
элементы в стране.

ЦАГАН (Tsagan, Zagan), или Цаган-нор, 
название трех значительных соленых бессточ
ных озер в центр, части Монгольской народной 
республики; все они питаются гл. обр. времен
ными потоками, стекающими с южных, отрогов 
хребта Хангай (см.). Крупнейшее из этих озер 
расположено на 3.; в него впадает р. Байдарык.

ЦАГАН-ДАБАН, горный массив в Забайкальи, 
к В. от Селенги и нижнего течения р. Уды. 
Имеет общее направление с Ю на С.-В. и 
напоминает по форме трапецию, обращенную- 
основанием к долине р. Тугнуй, вдоль к-рой 
тянется на протяжении 130 км; другие склоны 
падают к Селенге, Уде-, Ильке. Высота гор до
стигает 1.200 м, нек-рые вершины—1.450 л, 
перевалы—800—1.000 м. На южном склоне горы 
часто имеют резкие контуры, скалистые вер
шины. Массив покрыт лесом, редеющим на Ю. 
и 3. и уступающим место степям. Долины широ
кие, часто заболоченные. Рудники магнитного 
железняка, перерабатываемого на Петровском 
заводе. Имеются также указания на сереб
ро-свинцовые руды и золото. Несколько мине
ральных источников.

ЦАГАН-ХУРТЕЙ, горный хребет.в Забай- 
кэльй. Идет от долины р. Балеги по правому 
берегу Верхнего Хилка на протяжении 280 км 
ца В.-С,-В. до района Читинского тракта под 
52°20' с. щ. Ширина его на 3. до 30 км, на В. 
до 40 км. Абсолютные высоты достигают 1.200— 
1.350 м; гребни и склоны хребта обычно сгла
жены, покрыты лесом, более редким на юж. 
склоне. Имеются минеральные источники.

ЦАГВЕРИ, горно-климатич. лечебная стан
ция ъ Грузии, в 14 км от Боржома, на высоте 
1.037 м над ур. моря, в живописном ущельи 
Торис-Цхали (Черной речки). Лечебные сред
ства: ровный, сухой, богатый солнечной ради
ацией климат и углекисло-железисто-известко
вые источники. Курорт предназначен для боль
ных туберкулезом легких, желез, костей и 
суставот, хронической малярией* малокровием 
и т. д. Имеется поликлиника, пансионаты и 
дома отдыха с пропускной способностью до 
600 коек. Строится дом отдыха на 500 коек;
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запроектирован санаторий на 300 коек. Сезон 
•с 1 июня по 1 сентября. С Боржомом Ц. связан 
узкоколейной ж. д.

ЦАГОЛОВ, Георгий (род. 1871), осетинский 
поэт и публицист, представитель старшего по
коления дореволюционных писателей Осетии. 
Писал с 90-х годов на рус. языке. Наибольше
го развития его творчество достигло в начале 
20 века. Ц. отражал народнические настроения 
мелкобуржуазной интеллигенции. Тематика 
творчества посвящена жизни горцев Сев. Кав
каза, преимущественно осетин. Для лирики Ц. 
характерен мотив борьбы против колонизатор
ской политики царского самодержавия. Кон
траст между мечтой о свободном горце и поло
жением порабощенного народа окрашивает ли
рику Ц. в пессимистические тона. В годы рево
люционного подъема этот пессимизм сменяется 
пафосом надежды на близкое осуществление 
национального идеала. Глубина, искренность и 
значительное мастерство стихов Ц. поставили 
его .в первые ряды дореволюционных поэтов 
Осетии. Ц. написал сб. стихотворений «Осетин
ские мотивы», поэму «Темболат» и ряд расска
зав. После Октябрьской революции поэт пере
шел на научную работу. *

ЦАДИК (по др.-евр.—праведник), духовное 
лицо у хасидов (см. Хасидизм). Ц. выдают себя 
за святых, обладающих даром ясновидения, 
пророчества и чудотворения, за посредников 
между богом и простыми смертными. Эксплоа- 
тируя невежество и тяжелое экономическое по
ложение еврейской мелкой буржуазии (аренда
торов, местечковых торговцев и ремесленни
ков), часто доводившейся до отчаяния нищетой, 
погромами, национальным гнетом, Ц.«утешали» 
свою Паству самыми нелепыми мистическими 
бреднями и бесстыдно применяли приемы самой 
грубой магии, изгоняя бесов, предсказывая бу
дущее, торгуя амулетами и т. д. Так как Ц. 
провозгласили свой дар «святости» наследствен
ным, то в ряде хасидских центров образовались 
династии Ц., конкурировавшие между собой в 
обирании масс. Наиболее популярные из этих 
династий (Шнеерсоны в Любавичах, Межериц- 
кие в Садогуре, потомки первого Ц. Бешта в 
Меджибоше и Тульчине) сколачивали себе из 
народных грошей огромные состояния и заво
дили настоящие «дворы» с огромной свитой и 
челядью. Октябрьская революция подорвала 
корни цадикизма среди евреев, живущих в 
СССР (все Ц. перекочевали из Белоруссии и с 
Украины за рубеж). В Польше и Бессарабии 
однако Ц. продолжают еще свое существова
ние, образуя самое реакционное крыло среди 
еврейских церковников.

ЦАДКИН (Zadkine), Осип (р. 1890), соврем, 
скульптор. С 1910 работает в Париже. Скульп
тура Ц. формалистична, идет от примитива, ис
пользует уроки архаики, негритянской пласти
ки. В ранних работах (1912—20) Ц. в геометри
зации объемов стремился не столько к выявле
нию конструкции, сколько к максимальной экс
прессивности. Позже в творчестве Ц. усили
лись рационалистические и формальные момен
ты. Работы Ц. находятся в Гос. музее нового 
западного искусства в Москве.

ЦАЙДАМ (Tsaidam), или Ц а д а м (Tsadam>, 
горная страна в Центральной Азии, в китай
ской пров. Куку-нор; гигантская овальная кот
ловина на С.-В. Тибетского нагорья, между 
вост, отрогами хребта Алтын-таг (сев. барьера 
Тибета); тянется в в.-ю.-в. направлении на про
тяжении около 850 км, достигая 200 юн шири

ны. Заболоченное дно Ц. лежит на высоте- 
2.700 м над ур. м. (на 2 тыс. м ниже высоких до
лин Тибета); на окраинах котловины при подъе
ме наблюдаются три вертикальные зоны: у по
дошвы—влажные луга (прекрасные пастбища),, 
чередующиеся с низкорослыми кустарниками г 
иногда до верхушки занесенными песком; вы
ше—бугристые пески, еще выше—бесплодные- 
каменистые пространства. Развитие на дне кот
ловины обширных болот при крайней сухости 
климата (около 110 мм годовых осадков) объ
ясняется тем, что воды, стекающие летом с гор,, 
задерживаются у поверхности и не успевают 
испариться, так как лето в Ц. очень коротко, 
а зима продолжительна и сурова (226 морозных 
дней в году, ср. темп.—12°). Все впадины пре
вращаются в озера, к-рые насчитываются тыся
чами; среди них есть 11 крупных озер, разби
вающихся на 2 группы, разделенные водораз
делами. В сев. группе 8 озер: 2 оз. Сыртын, 2 оз. 
Махай, 2 оз. Цайдам, Карлук и Тусун; в юж
ной— 3 оз.: Тайчинер, Делестен и Холосун. 
Между ними простирается гигантский солон
чак. Население Ц. состоит из кочующих ското
водов-монголов. Немногие путешественники, 
посетившие Ц. (Пржевальский, Свен Гедин и 
др.), сообщают о больших стадах крупного ро
гатого скота, овец, лошадей и верблюдов, к-рые* 
они встречали на окраинах Ц. и возле нек-рых 
озер. По сообщению Пржевальского, монголы, 
не получавшие хлеба во время дунганского вос
стания (см.) из земледельческих китайских 
провинций, успешно культивировали в нек-рых 
районах хлебные злаки. Эти опыты хлебопа
шества в наст, время однако забыты. См. также* 
Куку-нор. И. Магидович.

ЦАККОНИ (Zacconi), Эрмете (р. 1857), видный 
современный итал. актер, крупнейший пред
ставитель веризма (см.) в театре. Ц. посещал! 
лазареты и клиники, изучал труды психиатров 
и криминалистов и изображал всех трагических 
героев ненормальными субъектами. Он имелэ 
громадный успех в пьесах Дюма-сына («По
лусвет», «Блудный отец»), Тургенева («Нахлеб
ник»), Кюреля («Новый идол»), Гауптмана 
(«Одинокие»), Стриндберга и особенно Ибсена, 
постановки которого впервые привил на итал. 
сцене. Лучшая роль Ц.—Освальд в «Привиде
ниях», к-рого он трактовал чисто натуралисти
чески. Был одно время партнером Дузе (см.), с 
успехом играя с ней в пьесах д’Аннунцио «Джо
конда» и «Мертвый город». Цаккони славится 
виртуозной мимикой и культурой речи, уменьем» 
менять до неузнаваемости наружность, поход
ку и голос.

Лит.:' L у о n n е t Н., Le th6S.tre hors de France, 
3-e s6rie—Le theatre en Italie, Pars, 1900; Rasi L.„ 
I comici Italian!, v. II, Firenze, 1905.

ЦАКНИ, Николай Петрович (1851—1904),. 
революционер-народник. В 1871—72 учился в; 
Петровской земледельческой академии в Моск
ве, входил в московский кружок чайковцев. 
Впервые был арестован в мае 1872, но вскоре 
освобожден. В декабре 1874 был снова арестован 
по делу 193-х и в 1876 выслан в Мезень. 5 сен
тября 1878 бежал из ссылки и эмигрировал за 
границу. Живя в Лондоне, Париже и др. горо
дах, сотрудничал в рус. газетах и журналах 
(«Русские ведомости», «Дело», «Русская мысль», 
«Русское богатство» и др.), одновременно ра
ботая в народовольческих изданиях: «Вестник: 
народной воли», «Календарь народной воли», 
а также в органе т. н. Земского союза «Воль
ном слове». Во второй половине 1880 отошел!
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от революционной работы, 15 июля 1887 вер
нулся в Россию, был заведующим редакцией 
газеты «Одесские новости», редактором «Южного 
обозрения» в Одессе; в 1904 был избран членом 
городской управы.

Лит.: Деятели революционного движения в России 
(Био-библиографич. словарь), т. И, выл. 4, M., 1932 (там 
же ссылки на др. источники).

ЦАЛЕ (Zahle), Карл (р. 1866), датский поли
тический деятель. С 1895 член нижней палаты 
«Фолькетинга». После раскола в 1905 крестьян
ской «левой» партии Ц. стал лидером новой «ра
дикальной» партии. В 1909—10 премьер (и ми
нистр юстиции) первого радикального мини
стерства, а в 1913—20—второго, к-рое однако 
в марте 1920 было уволено королем «своей вла
стью» под давлением консерваторов, требовав
ших насильственного присоединения к Дании 
Среднего Шлезвига с г. Фленсбургом и обви
нявших Ц. в пристрастии к немцам (см. Дания, 
Исторический очерк). После этого Ц. отошел 
от политической деятельности.

ЦАМ, один из крупнейших ламаистских 
праздников, на к-ром ламы в масках и костюмах 
изображают главнейших богов и духбв лама
изма (кроме самих будд). Ц. справляется обыч
но в 3-й летний месяц по ламаистскому лунному 
календарю в 9,19 и 29 день. По идее Ц.—празд
ник заклинания духов. У бурят в дореволю
ционные времена (а в Монголии и Тибете еще 
и теперь) праздник привлекал большое коли
чество зрителей и являлся для лам крупным 
поводом для извлечения доходов у населения. 
Ныне в советской Бурят - Монголии значение 
цама вместе с ослаблением вообще влияния 
лам падает.

Лит. см. при статье Ламаизм.
ЦАМИЯ, Zamia, род голосеменных растений 

из класса саговников (см.). Ок. 30 видов в тро
пической и субтропической Америке. Ц. невы
сокого роста с клубневидными стволами и до
вольно большими перистыми листьями. Муж
ские и женские шишки появляются на различ
ных экземплярах (растения двудомные). При 
оплодотворении, как и у др. саговниковых, об
разуются сперматозоиды.

ЦАНАРДЕЯЛИ, см. Занарфелли.
ЦАНДЕР, Фридрих Артурович (1887—1933), 

крупный работник и энтузиаст в области реак
тивного движения, сочетавший в себе инже
нера-изобретателя, математика и астронома. В 
1914 окончил Рижский политехнический инсти
тут, после—работал на ряде заводов в Москве. 
Идее реактивного движения он отдался с 1908. 
Им разработан ряд оригинальных конструк
ций воздушных и кислородных реактивных дви
гателей. Для повышения кпд реактивного дви
гателя им предложен круговой рабочий цикл. 
Им разработаны конструкции ракет и ракето
планов. Ц. написал ряд работ по теории далеко 
летающих ракет вне атмосферы. Вплотную к 
практическому осуществлению своих идей он 
подошел в 1931, когда был построен в Ин-те 
авиационных моторов его первый реактивный 
двигатель. В 1932 около Ц. при Осоавиахиме 
организуется ГИРД (Группа изучения реак
тивных двигателей), в котором он работал до 
конца своей жизни.

ЦАНДЕРОВСКАЯ ГИМНАСТИКА, одна из си
стем механической врачебной гимнастики, 
при к-рой упражнения проводятся на особых 
аппаратах, введенных впервые в середине 19 в. 
шведским врачом Цандером. Аппараты Цан
дера построены на принципе двуплечного ры
чага, причем устроены таким образом, что со

противление в аппарате может изменяться со-» 
ответственно изменению силы мышцы по мере 
ее сокращения и точно дозироваться в зави
симости от назначения упражнения. См. Ме^ 
ханотерапия.

ЦАНКАР (Сапкаг), Иван (1876—1918), вид
ный представитель словенской революцион
ной литературы. Принимал активное участие 
в словенском рабочем движении. Эстетические 
и общественные взгляды Цанкара сложились 
под влиянием итальянской, французской и 
русской реалистической литературы и рабочего 
движения 90-х годов. Вслед за первой книгой 
стихов Ц. «Эротика» (1897) выходят одна за 
другой драмы: «Путешествие Николая Ники
ча» (1900), «Для блага родины» (1901), «Король 
Бейтайнова» (1902) и др., роман «На холме» 
(1902) и ряд сборников рассказов. Простой и 
меткий язык, лаконическая сжатость изложе
ния, мастерская композиция, глубокое про
никновение в психику людей и в особенности 
социальная направленность его произведений 
выдвинули Цанкара в первые ряды словен
ской литературы. Свое искусство Цанкар по
святил борьбе с клерикализмом, реакцией, фи
листерством, всеми видами угнетения. Герои 
его произведений — люди, раздавленные капи
талистической действительностью, разоривши
еся ремесленники и крестьяне, бродяги и ни
щие, романтики и мечтатели.

Лит.: Регент И., Революционная литература сло
венцев, «Литература мировой революции», Москва, 1931, 
№ 11—12.

ЦАНКОВ, Александр (род. 1879), лидер фа
шистской партии «Демократический сговор» в 
Болгарии, палач болгарского крестьянства и 
пролетариата. Профессор полит, экономии. В 
1923 Цанков основал упомянутую организацию» 
«Демократический сговор», объединившую фа
шистски настроенное офицерство и интеллиген
цию и финансировавшуюся крупными капита
листами. С ее помощью Ц. при максимальном 
содействии с.-д. партии произвел переворот 
9/VI 1923 и возглавил новое правительство, 
подавившее в реках крови восстание крестьян 
и рабочих (см. Болгария, Б. С. Э., том VI, ст. 
755—756). После взрыва в Софийском соборе 
16/IV 1925 Ц. произвел кровавую расправу с 
коммунистами, но вследствие ряда внешних по
литических неудач был вынужден в 1926 выйти, 
в отставку, вернулся в правительство лишь в. 
мае 1930 в качестве министра просвещения (до 
июня 1931). В 1932 новое правительство назна
чило. Ц. профессором в ун-те, что вызвало ряд 
бурных демонстраций со стороны студентов и 
рабочих. В мае 1932 Ц. организовал новую пар
тию—«социальное антибольшевистское движе
ние» «национальной солидарности»—с яркой 
нац.-фашистской программой, к-рая имеет зна
чительный успех среди крупнокапиталистиче
ских, военных, кулацких и массы деклассиро
ванных элементов.

ЦАНКОВ, Драган (1828—1911), вождь про
грессивно-либеральной партии Болгарии. По
лучил образование в России, долго жил в Кон
стантинополе, где открыл болгарскую типогра
фию и издавал ряд болгарских газет и журна
лов. Написал также «Кратка Болгарска исто
рия» (1868). Одно время состоял на турецкой 
службе в качестве чиновника, цензора и др. 
Принимал активное участие в борьбе за неза
висимость болгарской церкви от греческой. По
сле освобождения Болгарии был вице-губерна- 
тором Тарнова, депутатом Учредительного со-
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бранил (1879), дипломатическим агентом в Кон
стантинополе, а в 1880 и 1883 министром-прези
дентом. В 1885 Ц. стал ярым руссофилом и 
и после Ф.илиппопдльского переворота (см.) 1886 
бежал в Петербург, откуда повел борьбу против 
правительства Стамбулова (см.). В 1894. Ц. 
вернулся в Болгарию и возглавил «прогрессив
ную» руссофильскую (цанковистскую) партию.

ЦАННИ, см. Комедия масок.
ЦАО КУНЬ (иначе Цао Чжун-шан ь) 

(1862—1928), типичный китайский милитарист, 
глава т. н. Чжилийской клики (см.). По оконча
нии военной школы принимал участие в Японо
китайской войне. Получив в 1902 генеральский 
чин, Ц. К. вплоть до 1916 занимал ряд видных 
командных и военно- политических должностей, 
находясь в тесной связи с Юань Ши-каем (см.). 
После смерти последнего был назначен военным 
губернатором Чжилй. В 1917, когда в Кантоне 
образовалась военная директория, Ц. К. был 
назначен командующим войсками, посланными 
против нее. В 1920, объединившись с Чжан 
Цз.о-лином и при участии У Пэй-фу, он выступил 
против Пекинского аньфуистского правитель
ства и, разбив его войска, захватил власть в 
Чжили, Хэнани и Шаньдуне, получил офи
циальное назначение на пост верховного ко
миссара этих провинций. В 1924 при помощи 
подкупа был избран президентом Китая, но 
вспыхнувшая в том же году вторая война с мук
денцами закончилась поражением У Пэй-фу и 
Цжилийской клики и арестом правительства 
Цао Кунь, после чего он отошел от политиче
ской, жизни.
f ЦАПЛИ, Ardeidae, семейство отряда аисто
образных птиц, распространенное по всему зем
ному шару в числе до 70 видов. .Характерные 
церты строения: сжатое тело с длинной тонкой 
шеей, длинный остроконический клюв, большие 

тупые крылья и 
сравнительно длин
ные ноги. Окраска 
разнообразная — 
чисто белая, серая, 
иногда довольно 
пестрая; оперение 
мягкое, рыхлое, не
редко удлиненные 
укращающие перья 
на спине, затылке 
или груди. Боль
шинство видов на
селяет тропические 
и субтропические 
широты, где селит
ся поблизости от 

-1 тт z д л . ч воды, по берегам
1— Ц. серая (Ardea cinerea), блттпт пйрп-2— Ц. белая (Herodias alba). PeiS ООЛОТ, озер,

• нек-рые виды пред
почитают лесные заросли. Многие гнездятся 
колониями, часто располагая гдезда на дере
вьях или в камышах. Число .яиц в кладке 3—6, 
цвет их бледнооливковый. Ц. хищные птицы, 
питающиеся рыбой, амфибиями, крупными вод
ными . насекомыми. Некоторые Ц. деятельны, 
главным образом днем, другие ведут чисто ноч
ной образ жизни, лишь в сумерках покидая 
дневное убежище. В СССР гнездятся 17 видов. 
Ц. с е р а я (Ardea cinerea) распространена во 
всей юж. половине страны, доходя в Европ. ча
сти до 60° с. ш. Прилетает ранней весной, гнез
дится парами и малыми колониями в камышах 
или на деревьях. Ч е п у р а, или большая 
белая Ц. (Herodias alba), живет на Украи

не, Кавказе, в низовьях Волги, Средней Азии 
и в Приамурьй. Великолепная, чисто белая 
птица с длинными распущенными перьями на 
спине, ради к-рых усиленно преследуется; ме
стами, напр. в дельте Волги, почти исчезла. 
Принадлежащая к тому же роду малая бе
лая Ц. (Herodias garzetta) свойственна лишь 
Украине, Кавказу, области Каспия и оазисам 
Ср. Азии. Как и большая, сильно истребляется 
ради украшающих перьев. Представителем ноч
ных Ц. в нашей фауне является кваква 
(Nycticorax nycticorax), почти космополитиче
ский вид. У нас она гнездится во всей южной 
половине Европ. части Союза, в Казакстане, 
среднеазиатских республиках и на Кавказе. Из
любленная станция кваквы—высокоствольная 
у рема, где она устраивается часто совместными 
колониями с серыми Ц. К сем. Ц. принадлежат 
и два рода выпей (см.)—большая и малая выпь.

ЦАПЛЯ СОЛНЕЧНАЯ, см. Солнечная птица.
ЦАПФА, часть оси и вала, к-рой они опи

раются на неподвижные опоры (подшипники). 
По своему виду Ц. разделяются: а) на собствен
но Ц., когда давление передается перпендику

лярно к их оси, причем здесь различают шип 
(рис. 1), если Ц. сидит на конце вала, шейку 
(рис. 2), если она сидит на середине вала, и 
б) на пяты, когда давление передается вдоль 
оси Ц. (рис. 3). По большей части Ц. делают-* 
ся цилиндрической формы, реже конической и 

шаровой ■ Материал, идущий 
на Изготовление Ц.,—тот же, 
из к-рого делаются валы и 
оси, т. е. железо, сталь, 
реже чугун и бронза. Ц. 
должны быть прочны и же
стки, т. е. иметь небольшие 
деформации, во избежание 
неравномерного давления на 
подшипник. Надежная ра
ботай Ц. тесно связана с

Рис. з. правильной работой смаз
ки, к-рая не должна вы

давливаться из-под Ц., иначе будут наблю
даться усиленный износ трущихся поверхно
стей и нагревание. *
. ЦАРАНИСТЫ, румынская партия кулачес

тва и мелкой городской буржуазии, основана 
в декабре 1918. Большинство вождей партии Ц. 
вышло из левого крыла либеральной партии 
и до войны выступало за неограниченное от
чуждение крупного земельного имущества и 
за введение всеобщего избирательного права. 
Идеологические корни партии Ц. берут начало 
от т. ,н. «попоранистской теории», к-рая пред
ставляла собою! подражание русскому «народ
ничеству». В качестве руководителей партии Ц. 
были избраны: Михалахё, д-р Лупу, Юйиан, 
Маджору, Радукану. В 1921 партия Ц. объе
динилась с бессарабской партией Ц. В этом же 
году объединенная партия Ц. выступила с про
граммой, имевшей большое сходство с програм
мой партии Стамбулийского и Радгсча (см.). 
Сущность программы Ц; в основном заключи-
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лась в защите интересов зажиточного крестьян
ства, для чего выдвигалось требование вторич
ного отчуждения крупного земельного имуще
ства, к-рое должно перейти в «свободную соб
ственность трудящихся». Рабочему классу про
грамма Ц. сулила передачу фабрик. В 1926 
партия Ц. объединилась с семиградской нац. 
партией и превратилась в национально-цара- 
нистскую партию. После объединения она эво
люционировала вправо, вычеркнув из програм
мы признание классовой борьбы, отказавшись 
«от вторичного отчуждения крупных земельных 
владений, и резко подчеркивала свой монар
хический характер. Будучи у власти с 1928 по 
1930, партия проводила контрреволюционную 
политику: активно выступая против революци
онного рабочего движения, она распустила все 
профсоюзы, не стоявшие на с.-д. платформе. 
Под властью партии Ц. задолженность трудя
щихся крестьян приняла катастрофические 
размеры. В 1932 национально-царанистская 
партия организовала второе правительство, ко
торое в феврале 1933 расстреляло бастующих 
железнодорожников в Бухаресте, причем было 
убито около 400 рабочих. В последнее время 
(осень 4933) в партии Ц. сильно растут фа
шистские тенденции.Ряд расколов ослабил пар
тию Ц.: из ее рядов вышли д-р Лупу (1927), 
Юниан (1932), однако национально-царанист- 
«ская партия продолжает оставаться и в наст, 
время второй по величине буржуазной партией 
в Румынии. Григореску.

ЦАРЕГРАДСКИЙ СТРУЧОК, сладкий ро- 
ж о к, название плодов (бобов) дерева Cerato- 
nia Siliqua из сем. бобовых подсем. цезальпи
ниевых. Дерево до 10 м высоты с широкой кро
ной, вечнозелеными, перистыми, плотными ли
стьями и мелкими двудомйыми цветами (без

Ceratonia Siliqua: 1—ветка с плодами, 2—пасть 
мужского и 3—женского соцветия, 4—мужской и 

5—женский цветок.

венчика), собранными в кисти. Родина его ве
роятно Персия, Сирия; культивируется издав
на в Средиземноморской области; местами оди
чало. Культурные сорта размножают при
вивкой. Бобы Ц. с. около 10 — 25 см длины, 
2—4 см щирины и 0,5—1 см толщины, корич
невые, невскрывающиеся; кроме семян они 
содержат внутри сочную сладкую (около 50% 
сахара) мякоть. Зрелое дерево дает до 200 кг 
плодов; их собирают не вполне зрелыми и 
оставляют на некоторое время на солнце, где 
в них происходит брожение. Ц. с. в местах их 
культуры идут гл. обр. в корм скоту, отчасти 
в, пищу бедному населению; в Зап. Европе—от
части в корм скоту (преимущественно в Анг

лии), иногда же как лакомство и как суррогат 
кофе. В России они употреблялись как лаком
ство и в довоенное время ввозились на сумму 
свыше 400.000 руб. в год. Выжатый сок из 
Ц. ’с. употребляют как сладкий сироп, а также 
для добывания спирта. Твердые, плоские, бу
рые семена Ц. с. раньше служили ювелирам 
и аптекарям мерой веса под названием каратов.

ЦАРИЗМ, см. Самодержавие.
ЦАРИЦА, или матка, самка пчел и тер

митов с нормально развитыми половыми орга
нами,—единственная самка в гнезде, несущая 
функцию размножения и откладывающая яйца.

ЦАРИЦА НОЧИ, королева ночи, Се- 
reus grandiflorus, С. nycticalus, название неко
торых кактусов из рода цереус (см.), имеющих 
крупные, довольно красивые цветы, раскры
вающиеся часов в 9—10 вечера и закрываю
щиеся уже часа в 2—3 ночи.

ЦАРИЦЫН, город, центр Сталинградского 
края, переименован в Сталинград (см.).

ЦАРЛИНО (Zarlino), Джозеффо (1517—90), 
композитор Венецианской школы, капельмей
стер собора св. Марка, выдающийся муз. тео
ретик. Замечательное сочинение Ц. «Istituzioni 
armoniche» (1558), излагающее учение того 
времени о контрапункте (см.), интересно тем, 
что в нем впервые формулируется понятие м а- 
жорнбго и минор но го т р е з в уч и й 
как основы всей системы гармонии (см.); музы
кально-теоретическая мысль Ц. осознала т. о. 
процесс становления гармонического 
М ы ш л е н и я, только еще намечавшегося в то 
время в художертвенном творчестве. Из муз. 
композиций Ц. сохранились «Slodulationes 'sex 
vocum» (1566) и 3 «Lectiones pro* mortuis». Из 
теоретических соч. Ц. необходимо отметить 
еще: «Dimostrazibni armoniche» (1571) и «Sop- 
plimenti musicali» (1588).

«ЦАРСКАЯ ШКОЛА», ,т. н. художественная 
школа русской иконописи гл. обр. 17 в. Пер
вые. сведения о «жалованных иконописцах» при 
дворе московского великого князя относятся к 
цач. 15 в., в 16 в. при дворе Ивана IV работает 
большое количество иконописцев, но лишь в 
17 в., особенно при Алексее Михайловиче, эти 
иконописцы организуются при Оружейной па
лате как законченная школа. Здесь работали 
мастера на постоянном окладе (так наз. «жало
ванные») и приглашенные для эпизодичес
ких работ («кормовые»). Отличительной чертой 
«Ц. ш.» являются высокое технич. мастерство, 
виртуозная техника, обилие золотого ассиста, 
мелочная выписанность деталей. Как художе
ственное течение «Ц. ш.» выросла из традиций 
Строгановской иконописной школы (см.), но в 
отличие от нее в «Ц. ш.» гаснет колорит, засты
вает композиция и вместо повествовательной 
занимательности усиливается догматическая 
отвлеченность,печать официальности, наложен
ной заказчиком и потребителем этой школы. 
Традиции Строгановской школы сказались на 
ранних мастерах «Ц. ш.»—Прокопии Чирине, 
Назарии Истомине и Федоре Савине, к-рые ра
ботали ранее для купцов Строгановых, и даже 
сохраняется у более поздних мастеров «Ц.ш.»— 
Симона Ушакова, Якова Казанца и Федора Зу
бова, затронутых западным влиянием.,

Лит.: У си ен ский А. И., Царские иконописцы 
17 в.; з т., м., 1910—14. м. Алпатов.

ЦАРСКИЕ КУДРИ, Lilium martagon, вид ли
лии (см.) с повислыми грязнорато-пурпуровыми 
(редко белыми) пятнистыми цветами, листочки 
околоцветника к-рых загнуты к цветоножке.
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Растет в лесах Средн, и Юж. Европы и в Азии. 
Иногда разводится в садах; Луковицы съедоб
ны, дают черную краску. Иногда Ц. к. назы
вают растение рябчик (см.).

ЦАРСКИЙ СКИПЕТР, название двух видов 
растений из рода коровяк (см.) Verbascum thapsi- 
forme и V. thapsus.

ЦАРСКОЕ СЕЛО, город в Ленинградской об
ласти, переименован в Детское Село (см.).

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОс, название части тер
ритории Великого Герцогства Варшавского, 
присоединенной к России, согласно акту 3 мая’ 
1815 о разделе Польши (см. Польша, Историче
ский очерк).

ЦАРЬ, славянизированная форма титула 
римских императоров (цезарь, кесарь), к-рый в 
древней Руси прилагался к византийскому им
ператору как «самодержцу всея вселенныя» и 
главе христианства и к хану Золотой орды как 
сюзерену русских князей. В конце 15 в. и нач. 
16 в. титул Ц. был присвоен московским госу
дарем, что ознаменовало собой укрепление по
литической власти московского феодала. При
нятие царского титула имело и политическое 
значение для внешних сношений: оно должно 
было послужить для иностранных государств 
символом того, что роль византийского импера
тора—«покровителя христиан»—якобы перехо
дит к московскому государю в связи с произо
шедшим вто время захватом Восточной римской 
империи турками и впадением ее в «латинскую 
ересь» (см. Флорентийская уния). О классовом 
существе и истории царизма см. Самодержа
вие. Титул царь применяется также к коро
лю Болгарии.

ЦАРЬ ГРАД, древнерусское название города 
Константинополя (Стамбула). Ц. играл боль
шую роль в первые века рус. истории в качестве 
конечного пункта торгового пути «из варяг в 
греки» и важнейшего рынка для торговли рус. 
князей, причем Ц. и сам не раз становился жер
твой их нападений (особенно известен поход 
Олега в 907, когда, по преданию, в знак победы 
он прибил к воротам Ц. свой щит). После при
нятия Русью христианства Ц. стал ее церков
ным центром, а греч. император рассматривал 
себя и в политическом отношении сюзереном 
рус. великих князей. С 15 в. в связи с образо
ванием Московского цррства и абсолютистскими 
стремлениями его государей русскими офици
альными публицистами (особенно из среды цер
ковников) начинает разрабатываться историче
ская концепция последовательной смены трех 
столиц христианского мира: Рима, Ц. и Моск
вы. Москва по этой теории являлась «третьим 
Римом», наследовала от Ц. миссию защиты и 
распространения восточного христианства (пра
вославия), а московские цари—мировую власть 
римских цезарей. Со второй половины 18 века 
помещики, заинтересованные в свободном выво
зе хлеба через черноморские порты, используют 
те же идеи «царьградского наследства» и защи
ты православных народов Ближнего Востока 
для идейного обоснования захвата Константи
нополя и проливов. В несколько модифициро
ванном виде (Ц.—центр всеславянского объеди
нения под сенью российского орла) эти взгляды 
были особенно полно развиты славянофилами 
(см.). Наконец тот же лозунг «крест на св. Со
фию» был выдзинут российской империалисти
ческой буржуазией в нач. 20 в. й усердно пропа
гандировался во время империалистской войны.

ЦАТУРЯН, Александр (1865—1917), армян
ский поэт и переводчик. Род. в семье рыбака в 

г. Закаталы (Закавказье). «Стихотворения» Ц. 
изданы: 1-й том в 1891, 2-й том в 1898. Творче
ство Цатуряна отражает мироощущение армян
ской мелкобуржуазной интеллигенции. Цату- 
рян переводил на армянский язык из Пуш
кина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Тур
генева, Гюи де Мопассана, Шиллера, Байрона, 
Гюго, Гейне и др.

ЦАХАРИАС (3 а х а р и а с, Zacharias), 
Эмиль Отто (1846—1916), немецкий зоолог и 
гидробиолог, состоял директором основанной 
им в 1891 пресноводной биологической станции 
на оз. Плён в Голыитинии. Эта первая по вре 
мени пресноводная биостанция сыграла вы 
дающуюся роль в развитии лимнологии (см.) 
как разработкой методов исследования пресно
водных организмов, так и большим числом вы
пущенных ею работ, особенно по пресноводно
му планктону (см.). Ц. изучил фауну много
численных озер Германии. Ц. написал много» 
популярных работ по биологии и дарвинизму 
и издавал: Forschungsberichte an der biolog. 
Station zu Pion, 12 В-de, Stuttgart, 1893—1904, 
переименов. c 1905 в «Archiv fur Hydrobiologie 
und Planktonkunde».

Гл. труды: Das Stisswasser-Plankton, Lpz., 1907; Die 
Tier- und Pflanzenwelt des Siisswassers, В-de I—II, Lpz., 
1891; Ch. R. Darwin und die kulturhistorische Bedeutung 
seiner Theorie vom Ursprunge der Arten, B., 1882.

ЦВЕЙГ (Zweig), Арнольд (p. 1887), нем. пи
сатель. Дебютировал романом «Familie Klopfer» 
(1911). Участвовал в империалистской войне. 
Отвлеченный гуманизм характеризует творчест
во Ц., являющегося мастером психологически 
углубленного, эпически медлительного пове
ствования. Наиболее известен его роман «Тра
гедия сержанта Гриши» (1927, рус. пер. 1928)— 
история русского солдата, расстрелянного за 
бегство из герм, плена. В романе заявлен про
тест не столько против войны, сколько против 
связанной с ней дисциплины и насилия над 
личностью. Герой романа, унтер Гриша, пред
ставлен олицетворением солдатской покорно
сти и «непротивления злу». Сионист по своим! 
взглядам, Ц. неоднократно обращался к еврей
ской националистической тематике; историче
ская драма «Ritualmord in Ungarn» (1915), пу
блицистическая книга против антисемитизма 
^Caliban Oder Politik und Leidenschaft» (1927), 
роман «De Vreindt kehrt heim» (1932)—эпизод 
из национально-религиозной борьбы в Пале
стине, и т. д. В наст, время Ц. выступает про
тив фашизма. Живет в эмиграции.

Другие произведения Ц.: Novellen ипь 
Claudia, Lpz., 1912 (рус. пер.: Новеллы о Клавдии, Бер
лин, 1923); Friihe FShrten, В., 1925; Junge Frau von 
1914, В., 1932, и т. д. J1. М.

ЦВЕЙГ (Zweig), Стефан (р. 1881), известный 
австрийский писатель и публицист. Происхо
дит из зажиточной буржуазной семьи. Дебю
тировал как лирик в 1900 (сб. «Silberne Saiter»). 
Творчество Ц. в основном представлено циклом 
новелл («Цепь» и др.) и серией критико-биогра
фических этюдов о выдающихся писателях, по
литических деятелях и ученых («Строители 
мира»). Для творческого метода Цвейга хара
ктерен утонченный психологизм, к-рый впро
чем сводит поведение и переживания человека 
к биологическому комплексу преимущественно 
сексуального характера. В этом сказывается 
сильнейшее влияние.на Ц. концепции Фрейда, 
к-рому он посвятил восторженный очерк. Ц. 
обычно строит свои новеллы вокруг «любовной 
коллизии», которая развертывается как ката
строфа, обусловливающая все течение жизни
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его героев. О прошлой и последующей их судь
бе Ц. говорит очень мало и бегло («Амок», 
«24 часа из жизни женщины», «Закат одного 
.сердца» и др.). Стремясь к насыщенности сю
жета и напряженности* в развертывании пове
ствования, сочетая утонченный психологиче
ский анализ с действенной, богатой событиями 

интригой, он счита
ет себя продолжате
лем традиций Досто
евского, к-рого про
возглашает величай-

■ шим писателем но
вого времени. Одна
ко творчество Ц. не 
выходит за пределы 
круга эротических 
тем. Он нигде не воз
вышается ни до ши
роких социальных 
обобщений ни до 
сколько-нибудь зна
чительной идейной 
глубины. Даже боль

шие проблемы (напр. проблема «гениальности» 
в новелле «Смятение чувства») он сводит все 
к тому же биолого-сексуальному комплексу. 
Это придает большую ограниченность и од
нообразие его тематике и приемам повество
вания, несмотря на стремление к остроте, ори
гинальности и необычайности сюжета. Наи
большего мастерства и значительно более бо
гатого идейного содержания Цвейг достигает 
в цикле критико-биографических очерков (о До
стоевском, Толстом, Бальзаке, Стендале, Дик
кенсе и других), в плане которых почти цели
ком протекает его творчество последних лет. 
Но и в довольно уже обширной галлерее все
гда очень сочно и красочно написанных обра
зов сказываются основные черты цвейговского 
новеллистического мастерства. Цвейг мало вни
мания уделяет вскрытию особенностей той об
щественной структуры, в которой протекает де
ятельность его персонажа. Проблематика этой 
деятельности обусловливается тем же психо
биологическим комплексом, вскрываемым пу
тем очень тонкого и углубленного анализа 
«внутреннего мира» героя. Отсюда суживание 
«социальной проблематики эпохи и социальная 
необусловленность героев. Подменяя истори
ческие изыскания психологическими домысла
ми в духе учения Фрейда, Цвейг чрезвычай
но «свободно» обращается с историческим ма
териалом, не останавливаясь перед замалчи
ванием и искажением действительных процес
сов и событий в угоду своей концепции. Ярки
ми примерами этого являются его романы «Жо
зеф Фуше», искаженно трактующий события 
Великой французской революции, и «Мария 
Антуанетта», представляющий собой апологию 
казненной королевы. А между тем общее заг
лавие цикла свидетельствует о том, что Цвейг 
ставил себе задачей вскрыть корни и особенно
сти всей современной европейской «духовной» 
культуры.

В течение своей литературной деятельности 
Цвейг не переставал живо отзываться на все 
значительные идеологические течения и поли
тические события нашего времени. Характерна 
в этом отношении его связь с выдающимися по
литическими и литературными деятелями Ев
ропы, в частности его дружба с Ромен Ролла
ном (см.), которому он посвятил монографию. 
Критически относясь к империалистической 

политике буржуазии, Ц. с самого начала вой
ны вместе с Ролланом проявил себя убежден
ным антимилитаристом. В течение многих лет 
Ц. выступает как постоянный и открытый за
щитник Советского Союза. Его симпатии к ре
волюции еще усилились после посещения им 
СССР. Благодаря этой своей позиции Ц. под
вергся травле со стороны германского фашист
ского правительства, и его книги были пре
даны сожжению вместе с другими «вредными» 
с точки зрения фашизма произведениями. Не
смотря на свою позицию радикально настроен
ного мелкобуржуазного интеллигента Ц. все 
же являет в своем творчестве пример большой 
идейной ограниченности и тяготения к упадоч
нической проблематике, что лишний раз сви
детельствует об опустошенности буржуазной 
культуры наших дней, о невозможности созре
вания на ее почве большого идейно полноцен
ного искусства.

С о б р. соч. Ц., т. I—XII, изд. «Время», Л., 1927—32.
Лит.: Предисловие Горького и статья Р. Шпехта в 

I томе указанного Собр. сочинений; Анисимов И., 
Стефан Цвейг, «Красная новь», M., 1929, № 4; Фрид- 
ля н д Ц., Поэт и королева, «Интернациональная ли
тература», м—л., 1933, № з. ф, Риза-Заде.

ЦВЕТ, основной элемент зрительного ощуще
ния. Ощущение Ц. обычно имеет своей при
чиной свет, проникающий внутрь человеческого 
глаза и действующий на нервные окончания сет
чатки (см. Глаз). В основном видимый нами Ц. 
определяется спектральным составом действу
ющего Ц., но большое значение помимо устрой
ства глаза имеет физиологическое состояние 
воспринимающей системы, т. н. адаптация. На
конец субъективная оценка каждого отдельного 
Ц. тесно связана со всей обстановкой, в к-рой 
мы его видим, и сильно зависит от тех сведений, 
к-рые мы имеем о видимых предметах или почер
паем из всей совокупности видимого. Напр., 
когда мы видим человеческое лицо, освещенное, 
скажем, зеленым светом, на нашей оценке Ц. 
лица будет сильно сказываться знание Ц. его в 
нормальных условиях освещения. Т. о. пробле
ма Ц. затрагивает области трех наук: физики— 
в части, касающейся внешнего раздражителя, 
физиологии—в части устройства и состояния 
зрительного аппарата и психологии, поскольку 
в нашу окончательную оценку видимого Ц. по
стоянно входят различные психологические 
факторы вплоть до самых сложных ассоциатив
ных явлений.

Многообразные цвета. Опыты показывают, 
что любой Ц., за исключением пурпурных от
тенков., может быть получен, если свет, состоя
щий из. колебаний какой-либо одной длины вол
ны (монохроматический), смешать в определен
ных количествах с потеком белого неразложен- 
ного света, тоже взятого б. или м. сильным. Для 
получения всевозможных пурпурных Ц. надо 
составить поток света из крайнего красного 
света спектра, крайнего фиолетового и белого. 
Любой из видимых Ц. можно получить одним и 
только одним из этих двух способов (т. е. из 
смеси монохроматического или пурпурного с 
белым) и только при одной вполне определен
ной комбинации в количествах смешиваемого 
света. Этот факт показывает, что многообразие 
Ц. трехмерно, т. е. что свет определяется тремя 
числами (длина волны монохроматического, 
его количества и количества белого; а для пур
пурных—пропорция красного и фиолетового, 
количество полученного пурпурного и количе
ство белого). Такой метод получения оттен
ков Ц. помогает выяснить три основные свой-
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ства, определяющие Ц. Длина волны или про
порция красного и фиолетового для пурпурных 
определяют цветовой тон или цвет
ность Ц;, относительные количества в смеси 
белого и цветного—его насыщенность, а 
общее количество света—яркость или свет
лоту. Различные цветовые тона образуют 
замкнутую последовательность которую мы по
лучим, например дополнив цвета спектра не
прерывным переходом от фиолетового к крас
ным через пурпурные.

Все цветовые тона могут быть соединены 
попарно по признаку взаимной дополнительно
сти. Если два потока света (безразлично, будут 
ли они монохроматическими или сложного спе
ктрального состава) при слиянии в определен
ной пропорции могут дать поток белого Ц., то 
Ц. смешиваемых потоков принадлежат к до
полнительным цветовым тонам. Из Ц. спектра 
дополнительными являются: красный (700 тц) 
и зелено-голубой (ок. 495 mku), желтый (ок. 
570- т^) и синий (ок. 465 mpi), желто-зеленый 
(ок. 550 Ш(л) и фиолетовый (400 тД Дополни
тельными по отношению к зеленым (примерно 
550—495 mpi) являются различные пурпурные 
Ц., отсутствующие в спектре. Смешанный свет 
из двух недополнительных Ц. спектра никогда 
не может быть белым; однако, как правило, его 
Ц. будет тем белесоватее, чем ближе смеши
ваемые Ц. подходят к взаимной дополнитель
ности и>, наоборот, тем насыщенней, чем длйны 
их волн ближе друг к другу. Таким сбразом 
известной белесоватостью свет может обладать 
даже и в тех случаях, когда из него нельзя вы
делить никакой части, кажущейся вполне бе
лой, в частности белесоватым может быть свет, 
не содержащий дополнительных длин волн. Ц. 
спектра с наиболее ярко выраженным цветовым 
тоном обладают максимальной насыщенностью, 
которая для смешанного света, как правило, 
меньше и для белого или серых цветов дости
гает нуля. Со светом монохроматическим нам в 
жизни почти совсем не приходится встречаться, 
т. к. свет, излучаемый обычными источниками, 
а также отражаемый окружающими нас пред
метами, в большинстве случаев содержит в той 
или иной мере все лучи видимого спектра или 
по крайней мере значительную их часть. По
этому обычно встречаемые Ц. далеко уступают 
в насыщенности Ц. спектра. Все же часто на
лицо перевес в составе света той или иной 
группы длин волн, что и придает предметам 
или источникам света определенную цветную 
окраску. Подобно тому, как одно и то же ощу
щение белого цвета может быть вызвано светом 
самого разнообразного спектрального состава 
(напр. белый дневной свет с непрерывным спек
тром и свет, смешанный всего лишь из какой- 
нибудь пары дополнительных длин волн), точ
но так же все Ц. за исключением нек-рых Ц. 
спектра могут вызываться светом, различным 
по составу. Поэтому, исходя из равенства по Ц., 
мы еще не можем заключить о тождестве спек
трального состава потоков света. В отношении 
яркости: или светлоты Ц. вопрос осложняется 
еще тем, что это качество оценивается глазом 
только сравнительно. Поэтому светящиеся те
ла, ^спускающие свет гораздо более сильный, 
чем тела, от к-рых свет только отражается, ни
когда не обладают затемненными Ц., к к-рым в 
первую очередь относятся серые, бурые и ко
ричневые. Эти последние Ц. на самом деле отли
чаются от белого, желто-оранжевых и красно
оранжевых только меньшим количеством света, 

но мы принимаем их за серые, бурые или ко
ричневые при сравнении со светом значительно 
большей яркости. Может показаться невероят
ным, чтобы эти Ц. можно было осуществить при 
помощи света, но это происходит только потому , 
что под словом «свет» подразумевается обычно 
источник света более яркий,.чем все окружаю
щее. Таким образом то, что мы называем свет
лыми Ц., своим существованием обязано по
паданию в глаз сильного, т. е. сравнительно 
яркого света. В этом смысле термины яркость и 
светлота—синонимы.

Математиче *кие основы. Связь между светом и Ц., кате 
показывают опыты, определяется тремя определенными 
интегралами, взятыми по всему протяжению видимого 
спектра от 380 до 720 ni/z:

720 720
х1 = A1(A)v>(A)dA; ха = j* А2(Л)у>(Л)с1Л; 

880 880
720

х3 = j* A8(A)V(W, (1>

380
где у(Я)—распределение энергии в спектре потока света; 
Xi, хл, х8—нек-рые численные характеристики соответст
вующего цвета, называемые его компонентами или коор
динатами, а АЦл), АДЛ), А3(А)—три постоянные эмпи
рические функции. Из формулы (1) нетрудно заключить, 
что при слиянии двух потоков света сложного спектраль
ного состава Ц. результирующего потока вполне опреде
ляется Ц. смешиваемых потоков независимо от того, ка
ков в точности спектральный состав этих потоков. Этот 
факт отличает случай слияния потоков света, или т. н. 
аддитивного смешения Ц.. от смешений субтрактивного» 
типа (напр. смешения красок), когда результирующий 
Ц. не определяется вполне Ц. компонент. Из формулы (1> 
можно также заключить, что при аддитивном смешении 
компоненты результирующего Ц. равны суммам соответ
ственных компонент слагаемых Ц. Это в точности соответ
ствует известному правилу относительно компонент по» 
осям координат суммы векторов, поэтому в науке о Ц. 
часто изображают Ц. векторами с компонентами по осям» 
Xi, х2, х3. Считая каждый Ц. помещенным в конце соответ
ствующего вектЬра, мы получаем расположение Ц. в про
странстве (аффинное цветовое пространство). Рассмотре
ние Ц. как вектора позволяет записывать результаты опы
тов смешения потоков света в виде векторных уравнений— 
«цветовых уравнений». Напр. уравнение аА + ЬВ = сС, 
где а, Ъ и с—нек-рые числа, а А, В, С—нек-рые Ц., пока
зывает, что поток света Ц. А, усиленный в а раз, смешан
ный с потоком цвета В, усиленным в b раз, не отличим по 
Ц. от потока С, усиленного в с раз. Цветовые уравнения, 
как всякие векторные уравнения, допускают обычные 
алгебраические преобразования, в частности допускают- 
решение отдельных уравнений и систем уравнений. Трех
мерность многообразия Ц. находит свое выражение в за
коне Грассмана: «Всякие четыре цвета свя
заны одним и только одним линейным 
соотношением, причем однако суще
ствуют тройки линейно независимых 
цветов». Этот закон, найденный для Ц. эксперимен
тально, есть обычное условие трехмерности векторного 
многообразия. Как и обычно для вектороз мы можем 
выбрать три (стандартных) Ц. Eif Е2, Е2 в качестве еди
ничных, и тогда для любого четвертого Ц. х могут быть 
найдены экспериментально коэффициенты соотношения, 
к-рые мы записываем в виде, разрешенном относительно X:

Х = х1Е1 + х2Е2+х8Е3, (2>
причем величины Xi, х2, х8 имеют тоже самое значениен 
что и в формулах (1), т. е. компоненты Ц. по выбранной 
системе. Отсюда легко выводится геометрическое значение 
функций АЦЛ), А„(Л), А3(Л) как компонент по трем 
выбранным векторам Ц. спектра в зависимости от длиньь 
волны. Это и служит основанием для экспериментального 
нахождения функций А^А), AJa), Аь(Л). Очевидно эти 
функции зависят от того, как выбраны исходные стандарт
ные Ц. (т. е. от системы координат), но при разных систе
мах новые функции будут очевидно выражаться через, 
прежние линейно. По трехцветной гипотезе Гельмгольца 
(см. Зрение) на основании опытов над цветно-слепыми еди
ничные Ц. выбираются вполне определенным образом,, 
причем им придается физиологический смысл элементар
ных ощущений. При этом соответствующие функции 
А1(Л), Аа(Л), А3(Л) [их обычно бэзншают Л(а), G(A), 
В(Л)] получают значение функций чувствигельности к: 
спектру трех гипотетических нервных центров совер
шенно аналогично кривым чувствительности фотопла
стинок или фотоэлементов. Таким образом следует под
черкнуть, что у Гельмгольца гипотетическим является! 
только физиологическое толкование явлений, устанав
ливаемых чисто экспериментальным законом Грассмана.



317 ЦВЕТ 318

Освещение и цвет предметов. В жизни для нас 
основное значение имеют Ц. тел, не излучаю
щих собственного света. Вне освещения эти те
ла кажутся черными, а при освещении спек
тральный состав отбрасываемого телами света, 
а следовательно и Ц. этих тел сильно зависит 
от спектрального состава освещения. Отражен
ный свет не может содержать ни одной длины 
волны в количестве большем, чем свет, падаю
щий на тело; поэтому для каждого спектраль
ного состава освещения характерно свое собст
венное многообразие Ц., возможных при этом 
освещении. Предположим напр., что источник 
света кажется нам белым, но его свет состоит 
только из дополнительных друг другу желтого 
и синего цвета определенной длины волны. При 
таком освещении все красные и зеленые Ц. и во
обще все оттенки, кроме определенных синих 
и желтых, будут совершенно отсутствовать, так 
как сам источник освещения не содержит длин 
волн, которые могли бы хотя в смеси создать 
зеленые и красные цвета.

В обычных источниках света с непрерывным 
спектром аналогичные явления наблюдаются в 
ослабленной степени. С другой стороны, при 
непрерывном спектре освещения особенно за
метно, что чем светлее цвет, тем меньшей 
насыщенности он может достигать, и, наоборот, 
сильно насыщенные цвета всегда бывают тем
ными. Это объясняется тем, что большая свет
лота Ц. требует большого суммарного количе
ства света и следовательно б. или м. хорошего 
отражения самых различных длин волн, а боль
шая насыщенность требует однородности в со
ставе света, т. е. поглощения слишком далеких 
друг от друга длин волн. Так как многообра
зие возможных цветов определяет в свою оче
редь спектральный состав освещения, то в жиз
ни мы научились хорошо распознавать освеще
ние по Ц. окружающих предметов, и освещение 
воспринимаем часто как нечто ощущаемое 
самостоятельно. Это усиливается еще тем, что 
для правильного узнавания предметов необхо
димо уметь отвлекаться от условий освещения 
предмета, что мы привыкли делать автомати
чески, особенно для тех освещений, с которы
ми часто сталкиваемся.

Получение цветов путем смешений субтрак
тивного типа (напр. смешения красок). Смеше
ние красок во многом отличается от случая 
смешения потоков света (аддитивного), как на 
это первый указал Гельмгольц. Краска приоб
ретает свой Ц. в силу поглощения известной 
части падающего света и отражения осталь
ного. Смесь нескольких красок в силу этого 
поглощает все те части спектра, к-рые погло
щаются хотя бы одной из них. Поэтому резуль
тат субтрактивного смешения всегда темнее, 
чем по крайней мере наиболее светлая из кра
сок. Если получение Ц. смешением потоков свег 
та является сложением Ц., то субтрактивное 
смешение можно было бы грубо сравнить с по
следовательным вычитанием Ц. из белого. Это 
различие в первую очередь сказывается на том, 
какие основные Ц. оказываются наиболее удоб
ными в том и другом случае. Для аддитивного 
смешения наилучшими являются красный, зе
леный и синий. Из этих трех удается получить 
смешением потоков света почти все прочие от
тенки вплоть до белого, являющегося суммой 
всех трех.

Чтобы получить те же оттенки путем смеше
ния красок, приходится итти обратно путем 
поглощения этих же компонент белого цвета,

и в частности результат

s

Ег
ахроматическая ось

фиолетовый коней 
спектра

но цвет самих красок будет уже при этом дру* 
гой, а именно примерно дополнительный. Кра^ 
ска, поглощающая синие лучи, сама будет жел^ 
той, поглощающая красные — зеленовато-голу
бой, а зеленые—пурпурной. В силу отсутствия 
подходящих красок (зелено-голубых и пур
пурных) на практике обычно берут вместо пер^ 
вой—к аску несколько синее и вместо второй— 
несколько краснее, чем нужно. Таким путем 
мы получаем в качестве основных Ц. субтрак
тивного смешения известную систему (напр. в 
цветной печати): желтый, красный (карминный) 
и голубой (типа берлинск »й лазури). Следует 
впрочем заметить, что субтрактивное смешение 
может быть рассматриваемо как вычитание Ц. 
только грубо приближенно, на самом деле оно 
значительно сложнее,--------- -------------------- -
такого смешения за
висит не только от 
Ц. краски, но от 
всей ее кривой по
глощения (какие. 
именно длины волн 
и в какой мере она 
поглощает), а так
же в большинстве 
случаев от мно
гих других причин. 
Кроме того к суб
трактивному .сме
шению относят много различных способов, 
сильно различающихся по своим результатам. 
Из них- как-раз различные наиболее употре
бительные случаи смешения красок, рассма
триваемые в отраженном свете, оказываются 
наиболее сложными по характеру происхож
дения явлений. О физиологических и психо
логических явлениях при восприятии Ц. см. 
Зрение, Адаптация, Контраст.

А
_ красный конец 

спектра

R
Рис. 1.

Расположение цветов в пространстве. Различные ав
торы давно уже делали попытки расположить Ц. в поряд
ке их постепенных переходов в виде той или иной про
странственной фигуры, как-то конуса или пирамиды, шара 
(Рунге), двойного конуса (Оствальд), тела неправильной 
формы (Мекзелл) и т. д. В настоящее время однако изве
стен только один метод, при к-ром устанавливается вполне 
строго взаимно-однозначное соответствие между точками 
пространства и оттенками Ц.; этот метод основан на рас
смотрении Ц. как вектора. Как было сказано, всякий Ц. 
может быть охарактеризован с помощью трех чисел» 
X] , х2, хй—компоненты этого Ц. по отношению к трем еди
ничным Ц. Elf Е2, Ей. Эти компоненты всегда легко найти 

экспериментальным пу
тем. Если рассматри
вать компоненты Xi, х2 „ 
х3 как координаты точ
ки, в к-рой расположен 
цвет, относительно ка
кой-либо системы пря
молинейных осей коор
динат, то тем самым про
странственное размеще
ние цвета будет закон
чено. При этом оказыва
ется, что все видимые 
нами цвета займут толь

ко некоторую часть пространства к-рая ограничена кони
ческой поверхностью неправильной формы (приближенно* 
трехгранный угол, у которого слегка закруглено одно* 
ребро и одна сторона, см. рис. 1). При указанном рас
положении цве s ов в начале координат (вершина кону
са) будет лежать абсолютно черный цвет. Цвета, отличаю
щиеся друг от друга только яркостью (увеличения коли
чества света того же спектрального состава), будут рас
полагаться на прямых, выходящих из начала координат. 
Одним из таких т. н. «теневых рядов» будут ахроматиче
ские цвела, лежащие на прямой внутри конуса. Эта прямая 
называется ахроматической осью (SW). На внешней по
верхности конуса будут лежать чистые Ц. спектра (рис. 1, 
abc) и чистые пурпурные, получаемые при смешении» 
крайних красных и фиолетовых лучей спектра (плоскость. 
aSc). Каждой длине волны очевидно будет соответствовать 
одна прямая, выходящая из начала—образующая конуса. 
Если провести плоскость через ахроматическую ось, тех 
она пересечет поверхность конуса в двух местах, соответ-
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ствующих дополнительным Ц. спектра (один может быть 
пурпурным). Часть такой плоскости между ахроматиче
ской осью и линией пересечения с поверхностью конуса 
будет геометрическим местом Ц. того же цветового тона, 
что и Ц. спектра, соответствующий данной образующей 
конуса. В пределах этой плоскости более темные Ц. рас
положатся ближе к черной точке, более яркие—дальше 
от нее; менее насыщенные Ц.—ближе к ахроматической 
оси, а более насыщенные—ближе к поверхности спект
рального конуса. Более подробно расположение Ц. вид
но на рис. 2. 7

Трем элементарным ощущенями, признаваемым гипоте
зой Юнга-Гельмгольца, будут соответствовать в данном 
построении три прямые (положение на прямой определя
ется силой раздражения соответствующего нервного 
центра). Эти прямые лежат вне спектрального конуса, что 
выражает собою тот факт, что ни один из видимых в обыч
ных условиях Ц. не соответствует элементарным ощуще
ниям. Если эти прямые принять за оси координат, то 
координаты каждого Ц. относительно таких осей будут 
выражать раздражения нервных центров, соответствую
щие данному цвету. Оказывается, что весь конус видимых 
нами Ц. укладывается внутри трехгранного угла, где эти 
координаты положительны. Собственно указанным обра
зом можно получить бесчисленное множество различных 
расположений Ц. в пространстве, поскольку мы можем 
выбрать исходную систему прямолинейных координат со
вершенно произвольно (черный и три единичных Ц. можно 
поместить в любые четыре точки пространства, не лежа
щие в одной плоскости). Однако все указанные выше свой
ства расположения Ц. в пространстве при любом построе
нии остаются справедливыми. Цветовой конус никак не 
ограничен «со стороны своей широкой частп, поскольку 
мы не можем указать никакой вполне определенной гра
ницы силы света, который может действовать на глаз; од
нако очевидно, что чрезмерно яркий свет начинает нару
шать нормальную работу глаза и не должен принимать
ся во внимание.

Многообразие цветов, возможных в условиях данного 
освещения, т. е. многообразия цветов тех предметов, к-рые 

не излучают собствен
ного света, занимает 
очевидно только часть 
полного цветового ко
нуса, образуя внутри 
него некоторое «цве
товое тело». Форма 
этого тела существен
но зависит от спект
рального состава ос
вещения, и поэтому 
для каждого освеще
ния будет свое цве
товое тело. В случае 
источников с непре
рывным спектром те
ло принимает вид па
раллелепипеда с не
сколько закруглен
ными углами и реб
рами. Взаимоотноше
ние между цветовым

телом дневного освещения и полным конусом, а также 
расположение Ц. в теле схематически даны на рис. 3, 
где конус изображен трехгранным углом, а тело—парал
лелепипедом.

Кроме пространственного расположения Ц. в наст, вре
мя особенно чаете пользуются плоским графиком—т. н. 
цветовым треугольником («треугольником Ньютона»). В 
цветовом, пространстве проведем плоскость, пересекаю
щую координатные оси, и спроектируем пространство на 
одну плоскость из начала координат как центра проекций. 
При этом очевидно в одну и ту же точку попадут все Ц. 
одного и того же теневого ряда, т. е. изображение уже не 
будет однозначным. Это неминуемо для любого плоского 
графика, т. к. многообразие Ц. трехмерно. Координат
ные Плоскости дадут в проекции треугольник RGB, а По
верхность конуса—«спектральную кривую». Каждой дли
не волны будет соответствовать определенная точка на 
этой кривой (рис. 4). Все ахроматические Ц. будут ле-- 
жать в одной точке в середине треугольника (W). «Треу
гольник Ньютона» представляет собою изображение Ц. в 
«барицентрических координатах». Положение точки в тре
угольнике определяется как положение центра тяжести 
трех грузов, помещаемых в вершинах и численно равных 
координатам данного цвета. Расположение цветов в тре
угольнике легко выводится из способа его построения. 
Цвета одинакового тона расположатся на прямых, вы
ходящих из ахроматической точки, насыщенность будет 
возрастать по мере удаления от этой точки. Для ярко
сти треугольник Ньютона не дает пространственного изо
бражения. В некоторых случаях яркость цвета хара
ктеризуют с помощью числа, приписываемого той или 
иной точке треугольника. В этом случае сумма двух или 
нескольких цветов будет находиться в треугольнике по 
правилу нахождения центра тяжести грузов, пропор
циональных числам, характеризующим яркость склады
ваемых цветов. Яркость суммы будет характеризоваться 
суммою соответствующих чисел.

Исторические сведения; На всем протяжении 
науки о Ц. ведется непрерывная борьба между 
двумя тенденциями. Первая рассматривает субъ
ективное ощущение Ц. как следствие объектив
ного явления света с его спектральным соста
вом, действующего на глаз, и все усилия уче
ных этого течения направлены на эксперимен
тальное количественное изучение связи между 
объективными и субъективными явлениями. Все 
выдающиеся представители этого направления: 
физики Ньютон, Максвелл, Шредингер, фи
зиолог физик Гельмгольц, математик Грассман 
стоят близко к точным наукам, хорошо владеют 
и пользуются в своих работах математическим 
методом. Работы этих ученых и их после
дователей создали 
ту теорию Ц., кото
рая изложена выше. 
Их оппоненты схо
дились между со
бой только в отдель
ных пунктах. Об
щим для них всех 
является субъекти
визм, выражающий
ся в том, что в ос
нову своих теорий 
они кладут непо
средственное пред
ставление о цвете, игнорируя или искажая фи
зическую сторону явления. Многое в этих ра
ботах объясняется недостаточным знанием экс
периментального материала и неверным истол
кованием теории противников, особенно в ее 
математической части, ибо большинство пред
ставителей второго течения математическим 
аппаратом не владело.

Поэт Гёте оспаривал ньютоновское разложе
ние света в спектр, в частности не будучи в со
стоянии примириться с тем, что белый Ц., ка
жущийся наиболее элементарным, с физиче
ской точки зрения обязан своим происхожде
нием сложному свету. Теория Гёте после успе-’ 
хов спектрального анализа потеряла всякое 
значение. Оппонентом Гельмгольцу выступил 
Геринг со своей физиологической теорией (см. 
Зрение), к-рая до сих пор пользуется призна
нием среди некоторых психологов. Теория Ге
ринга почти совершенно игнорирует опыты 
реакции глаза на смешанный свет, с к-рыми до 
сих пор не удалось привести в согласие наибо
лее принципиальный пункт этой теории об 
исключительной роли среднего серого. Зато Ге
ринг широко использовал целый ряд наших не
посредственных «естественных» представлений 
о Ц. и возражает Гельмгольцу именно с этой 
стороны. Уже после империалистской войны 
появилась теория цвета В. Оствальда, к-рый 
строил ее, также исходя гл. обр. из непосред
ственных представлений о Ц., игнорируя или 
искажая объективные явления, обусловливаю
щие Ц. Эта теория в наст, время совершенно 
отвергнута наукой, а измерительные приборы 
Оствальда признаны неудовлетворительными 
как теоретически, так и практически. Однако 
большая заслуга Оствальда состоит в том, что 
он обратил свое главное внимание на Ц. тел, не 
излучающих света, к-рые в нашей жизни играют 
основную роль. Оствальд не мог правильно ре
шить поставленного вопроса, т. к. не учел ре
шающего влияния спектрального состава осве
щения, и пытался свести все явления к чему-то 
вроде одновременного контраста. Современ
ное физическое учение о Ц. тел, не излучающих
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собственного света, родилось в процессе критики 
Оствальда и несомненно многим ему обязано.
- Лит.: Newton I., Optiks, 3 ed., L., 1721 [рус. пер.: 
Ньютон И., Оптика («Классики естествознания», кн. 
17), М. —Л., 1927]; Helmholtz Н., v„ Handbuch 
der physiologischen Optik, 3 B-de, 3 AufL, Hamburg — 
Lpz., 1909—11; его же, Vortrage und Reden, 2 B-de, 
4 Aufl., Braunschweig, 1896; Grassmann H., Zur Theo- 
rie der Farbenmischung, «Annalen der Physik und Chemie», 
hrsg. v. J. C. Poggendorff, Lpz., 1853, B. 89; M a x w e 11
J. C., The Scientific Papers, v. I—II, Cambridge, 1890; 
Schrodinger E., Grundlinien einer Theorie der Far- 
benmetrik im Tagesschein, «Annalen der Physik», Lpz., 
1902, vierte Folge, B. 63, H. 5(21) und 6(22); Miiller- 
P о u i 1 1 e t, Lehrbuch der Physik, В. II, Hftlfte 1—2, 11 
Aufl., Braunschweig, 1926—29; Luther R., Aus dem 
Gebiet der Farbreizmetrik, «Zeitschrift fur technische Phy
sik», Lpz., 1927, 8 Jahrg., № 12; Nyborg N., Zum 
Aulbau des Farbenkdrpers im Raume aller Lichtempfin- 
dungen, «Zeitschrift fur Physik», B., 1928, B. 52, H. 5—6; 
Guild J., A Critical Survey of Modern Developments in 
the Theory and Technics of Colorimetry, «Proceedings of 
the Optical Conventions» (1926), L., 1927; Goethe J. W., 
Samtliche Werke, B-de 41—44, Reclam’Ausgabe, Lpz., 
s. a.; Hering E., Grundziige derLehre vom Lichtsinn, 
B., 1925; O s t w a Id W., Die Farbenlehre, В. I—II, Lpz., 
1918—19 (рус. пер.: Оствальд В., Цветоведение, 
M.—Л., 1926); KOnig A., Physiologische Optik, Lpz., 
1929; Федоров H. Т., Современное состояние колори
метрии, М.—Л., 1933; Ньюберг Н. Д., Курс цветове- 
дсния, Москва—Ленинград, 1932; Рихтер Л., Осно
вы учения о цветах, 2 издание, Москва—Ленинград, 
1931; Ньюберг Н. Д., Измерение цвета и цветовые 
стандарты, Москва, 1933. Ньюберг.

Цвет в архитектуре. Использование в архи
тектуре Ц. как средства зрительного и эмоцио
нального воздействия имело место уже в глубо
кой древности. Пестрые изразцы в древней Пер
сии и Ассиро-Вавилонии, цветные камни и мра
моры в Египте и в древней Греции, фрески в 
Помпее, богатейшие цветовые сочетания на 
средне-азиатских мечетях, цветная мозаика на 
золотом фоне в Византии, разноцветные витра
жи в готику—таковы различные средства цве
тового оформления общественных зданий в 
исторические времена. До 20 в. цветовая про
блема решалась чисто эмпирически. Только пос
ле империалистской войны 1914—18 в капита
листических странах начинается исследователь
ская работа по цветовому оформлению горо
дов. Ярко цветная перекраска города Магде
бурга в 1924 по проектам архитектора Бруно 
Таута, новые поселки в окрестностях Парижа, 
Берлина, Франкфурта и др. проектируются с 
подчеркнутой красочностью. Вскоре затем в 
Гамбурге возникаает специальное общество по
ощрения окраски городов, к-рое ведет энергич
ную пропаганду, устраивает выставки и до
клады, вырабатывает красочные проекты десят
ков городов. Журналы «Die farbige Stadt» и 
«Баухауз» в Дессау много содействовали ис
следованиям цветовых проблем в архитектуре.

Основными принципами современного цве
тового оформления в архитектуре являются: 
а) Использование Ц. со стороны психического 
воздействия на человека. В связи с действием 
на нервную систему человека и его психику 
спектр делится на положительную—левую и 
отрицательную—правую части спектра. Уста
новлено гл. обр. возбуждающее действие луче® 
левой части (красный, оранжевый и др.) и ус
покаивающее—правой части спектра (синий, 
голубой и др.), б) Использование цвета как 
средства ориентировки в пространстве. Так 
напр., в длинном коридоре со множеством две
рей окраска последних в разные Ц. значитель
но облегчает ориентировку. В районах и пло
щадях города выделение цветовой покраской 
главных архитектурных элементов также имеет 
большой функциональный смысл, в) Исполь
зование Ц. как элемента, повышающего или QC-

в. с. э. т. LX.

лабляющего интенсивность и характер освещен
ности помещения, пространства и объема (про
блема цвето-света). г) Использование Ц. в фор
мально-эстетических целях как элемента, уси
ливающего воздействие архитектурных форм и 
облегчающего восприятия последних.

Таким образом при выборе цвета или соче
тания оттенков необходимо наряду с формой, 
объемом и освещенностью данного помещения 
учитывать также функциональные его особен
ности (для работы, сна, принятия пищи, отды
ха или учебы). Цветовое оформление произ
водственных помещений как в отношении стен и 
потолков, так и самого фабричного оборудова
ния должно производиться с учетом условий 
максимального влияния Ц. на производитель
ность труда. Опыты франц, физиолога Ch. Рёгё 
(1892) доказали нейосредственную зависимость 
между мышечным усилием и цветным освещени
ем. Больнично-санаторные учреждения долж
ны оформляться теми Ц., к-рые с точки зрения 
терапии наилучшим образом влияют на процесс 
выздоровления больных (в зависимости от ро
да болезни). Так, синий цвет действует успо
коительно на маниакально возбужденных пси
хических больных, розовый цвет улучшает 
самочувствие меланхоликов (профессор Ёех- 
терев). Желтые лучи вызывают почти всегда 
и у всех людей бодрое и радостное настрое
ние и т. д. Л. Антокольский.

Цвет в живописи, является одним из главней
ших средств выражения в живописи. Решение 
цветовой проблемы составляет органическую 
часть всей художественной проблематики раз
личных стилей. Вопросы Ц. тесно связаны с 
другими идейно-художественными проблемами. 
В развитии проблемы Ц. различается несколько 
этапов. Докапиталистические формации преи
мущественно пользуются условным Ц., имею
щим магическое религиозное или символиче
ское значение (напр. иконопись, витражи, фре
ски Египта и т. д.). Ц. в живописи этих эпох ча
сто противоречит реальному Ц. предметов. При
ближение к последнему наблюдается в эпоху 
зарождения раннебуржуазного реализма (Ита
лия и Нидерланды). Цветовая проблема,соеди
няется со светотенью. Ц. становится более иллю
зионистическим и служит средством обозначе
ния реальных предметов. Различают два ос
новных направления в решении проблемы Ц. в 
эту эпоху: более рационалистическая школа 
Флоренции пользовалась Ц. как средством, 
подчиненным линии иеобъему, более сенсуали
стическая школа Венеции и Сев. Европы при
дает Ц. главенствующее значение. В эпоху раз
витого капитализма Ц. становится одним из 
средств субъективного воспроизведения мира 
(импрессионизм использует законы спектраль
ного разложения Ц.)1 Сезанн пытался преодо
леть субъективизм импрессионистического Ц., 
передавая цветом объем. Экспрессионизм вновь 
лишает цвет предметности, видя в нем сред
ство чистой выразительности. Преодолевая «ле
вые» пережитки, советская живопись стре
мится к конкретному реалистическому цвету.

Лит.: Фрич е В. М.» Социология искусства, 3 изд., 
М.—Л., 1930;Маца И.Л., Проблема цвета в искусстве, 
«Искусство», м —л., 1933, № 1—2/ Л. Алпатов.

Цвет в театре. Вопрос Ц. в театре связан с во
просом света в создании изобразительной сто
роны спектакля. В иллюзионно-живописном 
разрешении старой театральной декорации и 
костюма Ц. имел, как и в станковой живописи, 
самостоятельное значение, хотя сила его нахо-

11
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лилась в теснейшей зависимости от освещения 
сцены. Традиционная аппаратура, рампа, софи
ты и пр. давали ровный одинаковый свет без 
теней и могли только способствовать выявле
нию той или иной написанной на холсте цве
товой гаммы. Переход театральной декорации 
в сферу пространственно-объемных искусств 
(см. Декорации) изменил отношение к вопросу 
Ц. в театре. Новая световая аппаратура с кон
центрированными источниками света, введение 
объемных форм сценич. установок дают новые 
возможности работы со светом. Нередко живо
пись заменяется светописью, и Ц. получается 
в результате целого комплекса факторов орга
низации и оформления сценич. пространства.

ЦВЕТА ТОНКИХ ПЛАСТИНОК, или своеобраз
ная окраска тонких прозрачных слоев при ос
вещении белым светом, наблюдаются напр. в 
мыльных пузырях, тонких лепестках слюды, 
в нефтяных пленках на воде, на крыльях мно
гих насекомых, на поверхности стекол, подвер
гнутых специальной химич. обработке, и т. д. 
Явление объясняется интерференцией света (см. 
Интерференция), отраженного от обеих повер
хностей тонкого слоя. Если длина световой 
волны—Л, толщина слоя—h, показатель пре
ломления—ц и угол преломления—то раз
ность фаз обоих интерферирующих лучей будет:

J = (2h^C0Sv_l)2jt 

Если
2hjMCOSv

Л 
где п—любое целое число, то по общим зако
нам Интерференции свет данной волны Я отра
жаться не может. Т. о. при отражении сложного 
белого света нек-рые составляющие цвета будут 
отсутствовать или ослабляться в отраженном 
свете, и он получит соответ, дополнительную 
окраску. Как видно из формулы для окра
ска должна зависеть от толщины пластинки, 
показателя преломления и угла падения. По
следним обстоятельством объясняется «игра» 
Ц. т. п. при движении глаза или пластинки.

Явление может наблюдаться только в тонких пластин
ках по той причине, что при большой толщине h и осве
щении белым светом в спектре найдется большое число 
волн, удовлетворяющих условию (2). Если смотреть в 
спектроскоп на свет, отраженный от толстой плоскопа
раллельной пластины, то он окажется испещренным гро
мадным количеством темных полос, из к-рых каждая со
ответствует условию (2) для различных целых значения п. 
Эти полосы, пересекающие в большом количестве прибли
зительно равномерно спектр, не могут вызвать никакого 
заметного изменения в окраске отраженного или прохо
дящего света, хотя по существу никакого принципиально
го различия в поведении тонких и толстых пластинок нет.

ЦВЕТАЕВА, Марина Ивановна (род. 1892), 
русская поэтесса. Первая книга стихов вышла 
в 1910. Представительница деклассированной 
богемы, Ц. культивирует романтические темы 
любви, преданности, героизма и особенно тему 
поэта как существа, стоящего неизмеримо вы
ше остальных людей. Октябрьскую революцию 
встретила враждебно, с 1922—в эмиграции, где 
написала ряд поэм, заключающих в себе резкие 
выпады против коммунизма. В последние годы 
Ц. дошла до воспевания семьи Романовых, а ее 
манера стихосложения выродилась в голый 
ритмический формализм.

ЦВЕТЕНИЕ; в собственном смысле— раскры
вание цветков растений; нередко говорят так
же про цветение воды (см.) и различных про
дуктов, напр. дубильной коры, хлеба, кваше
ной капусты ит. д., подразумевая под этим мас
совое развитие там низших организмов (водо
рослей, грибов).—Ц. у однолетников насту

пает в первый же год их развития из семян в 
в тот же год после плодоношения заканчивает^ 
ся гибелью всего растения. У двулетников Ц. 
происходит лишь на следующий год после про
растания семян и тоже заканчивается плодо
ношением и смертью всего растения. Многолет
ние травы, кустарники и деревья живут и цве
тут (большинство их) много лет, причем одни 
расцветают в первый же год жизни, другие— 
во 2-й, 3-й ит. д.; многие деревья—лишь через 
20—30 и более лет. Немногие многолетние рас
тения, напр. агавы, нек-рые пальмы, цветут 
лишь один раз в жизни и после Ц. погибают 
(т. н. монокарпические растения). У 
большинства же Ц. повторяется много раз (п о- 
ликарпические растения). Некоторые* 
тропические растения, напр. какао, цезальпи
нии, кокосовая пальма и др., раз начав цвести, 
цветут всю жизнь, не переставая. Большинства 
растений имеет определенный период Ц.— 
весна, лето, осень. Подготовка цветков для Щ 
может происходить или в год Ц. или в преды
дущий (у сирени, яблони, ландыша и др.). У 
одних видов цветки, раз открывшись, уже не 
закрываются до увядания. У других—цветки 
могут несколько раз открываться и закрываться 
(напр. у шафрана 10—12 раз). Продолжитель
ность жизни цветка зависит в первую очередь 
от наследственных особенностей данного вида 
растения, варьируя от нескольких часов у од
них до 70—80 дней у других (у нек-рых тро
пических орхидей). Она зависит также от опы
ления (опыленные цветки быстро увядают), от 
питания (срезанные цветки в сахарной воде 
держатся дольше) и от других причин. Одни ви
ды цветут утром, другие днем, третьи ночью, 
причем в хорошую ясную погоду с точностью 
до получаса (см. Цветочные часы). Различие 
во времени стоит иногда в связи с опылением 
различными насекомыми, летающими утром, 
днем или ночью, иногда с температурой (рожь- 
цветет обычно в полдень), иногда мало понятно.. 
Обилие цветов зависит как от внутренних 
свойств растений (напр. многие сорта плодо
вых деревьев цветут хорошо через год, дуб че
рез 5—7 лет и т. п.), так и от внешних причин— 
погоды, обрезки растений (зеленые изгороди 
цветут плохо, чайный куст, с которого сры
вают листья, не цветет,подстригаемые газоны— 
тоже), характера удобрения (напр. азотистое- 
удобрение усиливает развитие вегетативных 
органов, но ослабляет Ц., калийные и фосфо
ристые удобрения усиливают Ц.); большая 
влажность ослабляет Ц., усиливая развитие* 
вегетативных побегов; сухость действует в об
ратном смысле.

Раскрывание цветков стоит в связи с более* 
сильным ростом оснований цветков с внутрен
ней стороны и с притоком в них воды, вызываю
щей расправление нередко сморщенных и смя
тых в бутоне частей (особенно венчиков). Во 
время Ц. у нек-рых растений происходит изме
нение состава клеточного сока венчиков и они 
изменяют окраску; напр. розовые незабудки, 
медуницы и др. синеют, вербены из красных 
делаются желтыми, виктория регия из чисто< 
белой—ярко малиновой и т. п. Физиология Ц. 
очень мало выяснена, и до сих пор не удалось- 
уловить тех внутренних процессов, к-рые упра
вляют переходом от стадии вегетативного роста* 
к стадии полового размножения, первым внеш
ним выражением к-рой является образование 
цветов. Несомненно, что для перехода к Ц. не
обходим определенный комплекс внешних уело-



325 ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ—ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 326

вий: температура, освещение, доступ кислоро
да, влажность почвы и воздуха. Изменяя и ком
бинируя эти условия, можно нарушить при
вычный для данного растения ритм развития и 
заставить его перейти к Ц. и плодоношению в 
необычное для него время; с этим связаны 
явления фотопериодизма (см.) и развитая Лы
сенко теория яровизации озимых растений. С 
другой стороны, несомненно внешние условия 
действуют только отчасти, модифицируя вну
треннее состояние растения, к-рое имеет пер
венствующее значение. Для изучения этого 
внутреннего состояния сделано пока очень ма
ло. Клебс и ряд америк. авторов придают боль
шое значение соотношению в растении между 
азотистыми веществами и углеводами, считая, 
что преобладание первых подавляет цветение. 
В последнее время в новой форме воскресают 
отвергнутые идеи Сакса о цветообразующих ве
ществах, сближаемых теперь с гормонами (см.).

ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ, окрашивание воды в во
доемах в разные оттенки зеленого, сине-зелено
го, желтоватого и красноватого цвета, завися
щее от массового развития в них обычно одного 
какого-нибудь вида планктонных (см. Планк
тон) водорослей или нек-рых окрашенных жгу
тиковых. Ц. в. зависит от температуры, при
сутствия органических веществ и др. факторов. 
В более холодной воде цветение вызывают пре
имущественно диатомовые водоросли, хризо- 
монады, отчасти перидинеи; в более теплой— 
сине-зеленые и зеленые (гл. обр. протококковые, 
вольвоксовые, эвгленовые). Массовое развитие 
водорослей иногда совершается в 3—4 дня, и 
Ц. в. продолжается от немногих дней до не
скольких недель в зависимости от б. или м. бы
строго изменения условий в водоемах, ведущих 
к гибели водорослей. На протяжении вегета
ционного периода вода может «зацветать» не
сколько раз вследствие последовательного раз
вития различных планктонных водорослей.Ц.в. 
бывает как в пресных, стоячих или медленно 
текучих водах, так и в морях и океанах, где 
нередко распространяется на сотни и тысячи 
км2 и вызывается гл. обр. диатомовыми, пери- 
динеями и немногими видами сине-зеленых во
дорослей; Красное море получило свое назва
ние вероятно от вызывающей иногда в нем Ц. в. 
красноватой водоросли Trichodesmium erythrae- 
um (из сине-зеленых). Водоросли, вызываю
щие Ц. в., образуют в водоемах органическое 
вещество и являются источником питания жи
вотного населения их. С другой стороны, неред
ко при массовом отмирании этих водорослей, 
особенно сине-зеленых, наступает их гниение, 
вода портится и происходит массовая гибель 
рыб (замор).—Иногда Ц. в. вызывается планк
тонными животными—мелкими рачками и др., 
содержащими в б. или м*. прозрачном теле ок
рашенные капельки жира. Н. Комарницкий.

ЦВЕТЕНЬ, старое, но еще употребляемое 
название пыльцы в тычинках (см.) цветков.

ЦВЕТИСТЫЙ КОНТРАПУНКТ. Мелизматиче
ские украшения, т. е. раздробление линии 
контрапунктирующего голоса на звуки мелких 
длительностей, практиковались еще в Париж
ской школе (12—13 вв.) и носили название 
«Flores» (цветы). Этот термин (франц.—fleurtis, 
fleurettes) используется с 15 в. французскими 
музыкальными теоретиками, и в 18 в., когда 
окончательно выкристаллизовывается учение 
о контрапункте «строгого письма», тот вид его, 
в к-ром используются мелизматические укра
шения, получает наименование цветистого, 

расцвеченного (Contrappunto fiorito, 
contrepoint fleuri).

ЦВЕТКОВСКАЯ ГАЛЛЕРЕЯ, в Москве, осно
вана в 80-х гг. 19 века капиталистом Н. Е. 
Цветковым. Ц. г. собирала русское искусство, 
причем наиболее полную и ценную ее часть соста
вляли рисунки русских художников 18—20 вв. 
В 1909 Ц. г. была передана владельцем Москве, 
но не была открыта широко для публики. В 
1917 преобразована из частного собрания в об
щественный музей.. В 1924 объединена с Гос. 
Третьяковской галлереей как ее отдел рисун
ков. В годы 1918—25 Ц. г. была методич. цен
тром по подготовке руководителей художествен
ными экскурсиями при музейном отделе НКП.

Лит.: Тарасов Н. Г., Цветковская галлерея в 
Москве, «Старые годы», М., 1909, декабрь; Бакушин- 
с к и й А. В., Живопись и рисунки XVIII—XIX столе
тий в Цветковской галлерее, М.—Л., 1925.

ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ (Anthophyta, от 
греч. anthos—цветок и phyton — растение), 
название, применяемое многими ботаниками 
для двух групп высших растений—голосемен
ных и покрытосеменных (см.). Так как образо
вания, вполне сходные с настоящими цветками 
(см.), бывают у хвощей и плаунов, то нек-рые 
ботаники предлагают название Ц. р. заменить 
названием семенные растения (Spermatophyta). 
Но так как некогда существовали ископаемые 
семенные папоротники (см.), то и против этого 
названия есть возражения.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, Brassica oleracea var. 
botrytis subvar. cauliflora, разновидность, точ
нее подразновидность капусты, у к-рой вместо 
нормального соцветия образуется так назы
ваемая «головка», идущая в пищу. Головка со
стоит из скученных утолщенных веточек соцве
тия, цветоножек, недоразвитых цветков и ко
нечных почек стебля, срастающихся вместе в 
одну мясистую, б. или м. плотную, желтовато
белую или у неко
торых сортов темно- 
фиолетовую, почти 
черную ячеистозер
нистую массу. Го
ловка образуется и 
достигает хозяйст
венной годности в 
первый же год куль
туры Ц. к. Отдель
ные наружные ве
точки головки раз
виваются в цветущие и плодоносящие побе
ги. Ц. к. повидимому старше кочанной и по
явилась вероятно как наследственная урод
ливость при скрещивании двух или несколь
ких видов диких капуст. Употребляется Ц. к. 
как овощь первоклассного качества в супах, 
отварном виде и для маринадов.

Центральным районом культуры Ц. к. в 
СССР является средняя Европейская часть 
его, т. е. полоса от* Ленинграда на севере и Бе
лоруссии на западе до Свердловска, где отмече
ны наивысшие урожаи Ц. к., понижающиеся от
сюда к С. и к К). В черноземной полосе идут 
только ранние сорта с вегетационным периодом 
в 135—145 дней, на Ю. предпочитаются более 
крупные, поздние, образующие закрытую го
ловку в 165—180 дней. Ранние сорта (плоские— 
гаагская карликовая, эрфуртская) с несмыкаю- 
щимися наверху листьями нуждаются в ухо
де— надламывании листьев для прикрытия 
портящихся на свету головок. Поэтому теперь 
возрос интерес к промежуточным средним 
полузакрывающимся сортам (как копенгаген

ца
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ская и датская). Поздние сорта типа неаполи
танской с крупной листвой требуют посадки 
90x60 см или даже 90x90 см. Ранние сорта 
выращиваются при парниковой (6x6 см под 
рамой) подготовке рассады с площадями куль
туры 60x60 см. Под Ц. к. отводятся наиболее 
удобренные земли или свежие дерновые. В су
хих районах культура Ц. к. должна прово
диться с орошением или дождеванием.

Лит.: X а ру в ин А. Н., Капустные растения, M,—Л., 
1929; В е 1 с h е 11, Anbauversuche mit Blumenkoblsor- 
ten..., «Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts- 
gesellscliaft», B., 1931 (46 Jahrg.), stuck 1. Jf, Павлов.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Добыча, производство и обработка цветных 
металлов являются одним из старейших видов 
промышленной деятельности человека. Такие 
металлы, как медь, олово, отчасти свинец, были 
известны еще в «доисторические» времена. При 
этом уже очень давно добыча цветных метал
лов достигла крупных масштабов: на свинцовых 
рудниках Лаурии (Греция) было занято до 
20 тыс. рабов, значительны были и разработки 
меди и свинца в Испании, олова в Англии, ме
ди в Юж. Америке. Цветные металлы добыва
лись для выделки орудий производства, ору
жия, украшений, монет, строительства и т. п. 
Техническая революция 19 в. — рост крупного 
машинного производства, распространение ме
ханического транспорта и связи, развитие при
менения электричества, рост вооружений — 
расширила сферу приме
нения Ц. м. и вызвала 
гигантский рост произ
водства старых металлов: 
меди, свинца, олова, рту
ти и цинка (см.) и по
явление новых: никеля 
(см.) (1825) и алюминия 
(см.) (1854).

Производство цветных 
металлов, начиная со 2-й 
половины 19 века, а еще 
более в 20 в. и особенно 
в послевоенный период, 
достигло исключительно 
высокого уровня, опере
див даже темпы роста 
черной металлургии.

Если по количеству 
(тоннажу) производство
цветных металлов не может быть сопоставлено с 
черной металлургией, то по ценностному выра
жению они стоят на достаточно близком уровне.

В общей продукции добывающей промыш
ленности цветные металлы занимают одно из

Табл. 1.—Мировое производство цвет - 
ных металлов и железа.

* Медь, цинк, свинец, олово, алюминий, никель, ртуть.

Годы
Цветные металлы* Железо

млн. т\ динамика млн. т динамика

1875 ........................ 0,65 1 14,4 1
1900 ........................ 2,00 3,1 39,0 2,7
1925 ........................ .4,41 6,8 75,0 5,2
1927 ........................ 4,94 7,6 86,0 6,0
1929 ........................ 5,62 8,6 98,0 6,8
1932 ........................ 3,11 4,8 39,0 2,7

первых мест, причем значение их все время 
возрастает.

Рост производства цветных металлов и от-
носительное значение каждого из них характе
ризуется табл. 4.

Табл. 2,—М и р о в о е п р о и з в о д с т в о в 1929.
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Показатели Железо Цветные 
металлы

Драгоц. 
металлы

Тыс. т ... 98.500 5.628 8,75
Млн. долл. . 1.740 1.626 555

Потребление цветных металлов носит ярко 
выраженный индустриальный характер. Толь
ко небольшая часть их расходуется на произ-

Продукты | 1900 | 1913 | 1929

Т а б л. 3 .—3 начение отдельных продуктов 
в мировой добывающей пром-сти (в % от 

общей ценности—100).

Цветные металлы. . 8,0 10,0 14,9 1
Черные » . . 19,2 11,0 15,8
Драгоценные » . . 10,0 10,7 6,0

» камни . 5,0 4,6 3,2
Уголь . . .................... 43,2 39,1 32,6
Нефть . . ..................... 9,8 17,7 22,5
Соли ............................ 1,2 1,3 1,5
Прочие........................ 1,6 2,6 3,5

Итого . . . 100,0 1ОО,.О 100,0 ‘

водство предметов бытового потребления (по
суда, инвентарь и т. п.). Основная масса ис
пользуется в электропромышленности, машино

Табл. 4.—Мировое производство цветных металлов 
(в тыс. т).

Годы Медь Свинец Цинк Алю
миний Олово Ни

кель Ртуть

С нач. добычи до 1800 . 4.000** __ 40** — 1 __ 150
1801—1825*............................ 11 34 2,3 — 3,6 — 0,8
1826—1850*............................ 31 108 21 — 9 0 1,0
1851—1875*.......................   . 67 224 106 0 17 0,4 2,4
1876—1900*............................ 271 555 333 1,1 56 2,8 4,0
1901—1925*............................ 943 1.075 787 71 119 26 3,7
1926 ............................................ 1.454 1.594 1.235 196 148 45 4,0
1927 ............................................ 1.496 1.672 1.318 220 152 45 5,1
1928 ............................................ 1.678 1.643 1.408 256 180 52 5,1 :
1929 ............................................ 1.984 1.744 1.457 277 195 67 5,6
1930 ............................................ 1.551 1.645 1.379 267 178 61 3,7
1931............................................ 1.349 1.387 999 218 156 49 3,3
1932 ............................................ 925 1.143 780 153 99 — —

♦ Среднегодовые за данный период. *♦ Ориентировочно приближенная цифра. |

строении, авто- и тракторостроении, военной 
и авиационной промышленности и т. д.

Особенно велика роль цветных металлов в 
электротехнике (электрооборудование, линии 
передачи, батареи), строительстве (трубы, кра
ски, кровельные материалы), связи (кабель, 
оборудование, батареи) и автостроении (мо
торы, электрооборудование, детали и арматура, 
аккумуляторы). Очець велико также значение 
цветных металлов в военной промышленности— 
в производствах вооружения и огнеприпасов и 
в связанных с ними отраслях нар. х-ва, где 
цветные металлы являются совершенно необхо
димыми, а во многих случаях незаменимыми.

Между отдельными цветными металлами су
ществует острая конкуренция. Так, алюминий 
конкурирует с медью в строительстве линий 
электропередач и в электропромышленности, с 
оловом—в производстве фольги и консервной 
тары, свинец с цинком—в строительстве (кро
вля, трубы), никель—с цинком и оловом (ан
тикоррозийные покрытия) и т. д. В этой конку-
ренции имеет значение также рыночная конъ
юнктура и географическое размещение ресурсов
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цветных металлов. Так напр., в США, где медь 
производится с избытком, конкуренция алю
миния слаба, в Германии же и Италии при
менение алюминия как «отечественного» метал
ла и замена им импортной меди всячески по
ощряются. Это находит свое отражение и в рас- 

го топлива (уголь, нефть, натуральный газ), 
квалифицированной рабочей силы, обилия ка
питалов, наличия рынков сбыта Ц. м. Америки 
развилась в высоко - технически организован
ную отрасль. Продукция ее далеко превышает 
внутреннюю потребность, и американский цинк,

УСЛОВНЫЕ* ОБОЗНАЧЕНИЯ :
Потребление (в тыс. т)

в тыс. tn
----- Цены в %% к 1913 г.
9В Образование запасов

Динамика мирового производства, потребления и движение цен за 1901—30.

пределении потребления отдельных металлов 
в промышленно развитых странах. Соотноше
ние добычи производства и потребления цвет
ных металлов в важнейших странах (потреб
ляющих и производящих) видно из табл. 5 
на ст. 335—336.

Господствующее положение в мировой Ц. м. 
занимает Америка, где концентрируется про
изводство более 70% меди, 80% никеля, ок. 
50% алюминия, 75% свинца, 40% цинка. На 
базе мощных залеганий высококачественных 
руд, источников дешевой энергии, качественно- 

свинец, никель и особенно медь оказывают 
сильное влияние на европейские рынки метал
лов. Борьба за рынки сбыта и источники добы
чи и производства цветных металлов является 
одним из важнейших участков международной 
капиталистической конкуренции и монополий. 
Основной фактор этой конкуренции—соперни
чество США и Англии. Особенно интенсивна 
эта борьба в пром-сти меди.

Решающими участками мирового медного про
изводства являются предприятия США, Чили 
и недавно начатые. разработки месторождения
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Юж. Африки (Родезия и Б. Конго). Крупней
шим организациям американского финансового 
капитала — мировым концернам «Анаконда», 
«Кеннекот» (Рокфеллер), «Америкен Смелтинг 
эпдРифайнинг»(Гуггенхейм)и «Фельпс Додж»— 
принадлежат медная пром-сть США, медное 
производство Чили, Перу,Мексики, частично— 
Канады; они проникли в африканскую медную 

ского рынка от конкуренции США и электро
литного цинка.

В 1932 мировое производство цинка упало 
до 54% уровня 1929. В начале 1933 в резуль
тате обострившихся внутрикартельных проти
воречий международный цинковый картель 
распался, после чего англо-австралийская 
и франко-бельгийская группы, получив свобо

де а б л. 5.—Добыча, производство и потребление цветных металлов в,важнейших 
странах в 1929 (тыс. т).

Медь Свинец ЦИНК Алюминий Олово Ртуть Никель

Страны Св • д
о 

Ай ю 
ф ф

св д
, о

А £ <ф 
ф ф

св 
Д

. ф
Ай iA 

ф ф
. о 

га й iA 
ф ф
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А« ё> 

ф ф
. о
А« iA

ф ф
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io 
ф фД о а Д 3 Д ф йй К Ф а Д 5 о ад 3 Д о а Д д s а Д 3 адЮ 2 к е* га ю о l=f Н и <Ф 2 « Ен Д 2 й Н Д ю © « . Ен Д © и Е- д 1© Ен ДО а© о ф о а ф. О Ф О ЙО Ф Ф Э о Ф ф ф а© Ф Ф а ф ф © ф ф ф

к д га д « к д и Д В Д га Д Д И га Д Д и Д и д д Д и Д Д 1=1 Д'Д

Америка .. 1.497 1.576 890 1.039 1.048 723 956 660 563 144 137 47,4 — 92,3 1,0 0,9 59 56
в том числе:

США .............. 905 988 865 588 649 658 657 567 528 102 137 __ __ 86 0,8 0,9 __ 36
Канада.............. ИЗ 75 23 148 141 38 89 78 18 42 — — — — — — 59 —
Мексика .... 87 53 249 230 — 174 15 — — — — — — 0,1 — —
Чили................. 316 303 2
Европа ... 178 169 775 288 400 884 447 705 791 133 125 4,2 64 79 4,6 — 1,5 24

в том числе: 
Англия .... __ 17 159 19 И 274 1 59 190 14 30 3 58 25 __ 0,3 __ __
Германия.... 29 54 216 53 98 212 ' 140 102 198 33 39 0,1 4 16 __ 0,2 0,5 —-
Франция .... — 1 145 И 21 ИЗ 10 92 116 29 25 — —- 12 — 0,2 — —
Испания .... 64 21 26 117 134 25 53 12 9 ---- 0,8 — 1,8 2,5 1.6 —
Бельгия .... — — 30 — 53 55 — 198 124 _ , — ---- м ___ —
Польша .... — — 12 27 — 105 169 37
Австралия 13 и 8 177 180 15 157 53 15 — 0,7 2,3 2 2 ___ 5
Африка . . . 164 150 3 51 24 4 44 2 2 — — 13 — 1,7 ___ —
Азия.............. 89 78 78 108 92 78 79 27 55 13 128,1 129 И __ __ 1 —

в т. ч. Япония 75 76 70 3 3 64 10 20 47 — 13 — 0,6 — — — — —

Весь мир . . . 1.941 1.984 1.754 1.663 1.744 1.704 1.683 1.457 1.426 277 276 195 195 186 5,6 — 66,5 61

пром-сть. Кризис внес сильнейшие потрясения 
в производство меди и в организацию медного 
рынка. Катастрофическое снижение потребле
ния, падение цен, рост запасов, усиление тамо
женных ограничений, связанное с этим укре
пление аутсайдеров, конкуренция вторичных 
металлов привели к распадению существовав
шего с 1926 мирового синдиката «Коппер Экс
портере», объединявшего более 90% мировой 
продукции меди, в котором решающую роль 
.играл американский финансовый капитал, 
державший т. о. в своих руках весь мировой 
медный рынок. За время с 1929 по 1933 уд. в. 
США в производстве меди снизился с 50 до 
24%, а Африки повысился с 8 до 19%. Общее 
мировое производство меди в 1932 и 1933 со
кратилось по сравнению с 1929 более чем на 
50%, и лишь с конца 1933 наблюдается неко
торое повышение объема производства. В про
изводстве свинца амер, капитал играет решаю
щую роль, гл. обр. в лице мощной «Америкен 
Смелтинг энд Рифайнинг», которая контро
лирует до 50% мировой продукции (в т. ч. 
предприятия Мексики и Канады); английская 
«Бритиш Метал Корпорейшен», подчиняющая 
себе австралийский, индийский, южно-афри
канский, частично канадский свинец, является 
ее главным конкурентом, преимущественно на 
европейском рынке.

Общее производство свинца в 1932 снизилось 
по сравнению с 1929 на 35%, причем за счет 
падения уд. в. США с 37 до 23% повысилось 
значение Австралии—с 10 до 18% и Германии— 
с 6 до 10%.

Конкуренция и стремление защититься от 
США имеют место и в производстве цинка. Цин
ковый картель, объединявший производителей 
Европы и нек-рых заокеанских стран, по сути 
дела являлся организацией защиты европей

цу действий, увеличили объем производства. 
С 1933 повысилось по сравнению с предыду
щим годом и производство цинка в США, к-рые 
продолжают сохранять свое первенство.

Менее сильно внешнее влияние капитала в 
производстве алюминия. Вся амер, алюминие
вая промышленность США находится в ру
ках мощного концерна бр. Меллон; ему же* 
принадлежат предприятия Канады и боксито- 
вые разработки Гвианы и Венгрии. Объединив
ший европейские предприятия алюминиевый? 
картель под влиянием кризиса в 1931 преобра
зовался в синдикат «Аллианс Алюминиум К°»г 
в который вошли и предприятия Америки, так 
что проводимая им политика «планового» пре
одоления кризиса путем сжатия производства, 
осуществляется в «мировом масштабе».

Единственная отрасль Ц. м., в к-рой США 
не только не самостоятельны, но полностью за
висят от Англии, это—олово, добыча которо
го на 70% находится в руках англ, финансо
вых организаций, к-рые также руководят дея
тельностью мирового картеля «Тин Продю
сере Ассосиэйшен». В мировой оловянный кар
тель входят предприятия стран, являющихся 
главными производителями олова: Малайи, 
Боливии, Сиама, Нигерии, Голландской Ин
дии, а с 1934 и Бельгийского Конго. Произ
водство олова в 1933 сократилось против 1929* 
на 55%. Сильно также влияние англ, капитала 
в ртутной пром-сти, где он контролирует деятель
ность итало-испанского синдиката «Меркурио- 
Эуропа», объединяющего около 80% мирового- 
производства ртути, и в производстве никеля,, 
где крупнейшие предприятия по производству 
этого металла на базе канадских месторожде
ний принадлежат «Интернэшенел Никель К° оф 
Канада Лимитед» (см.) — смешанному англо- 
американскому об-ву (с английской стороны
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связанному с знаменитым концерном Монд а).— 
Цветная металлопромышленность является та
кой отраслью производства, на к-рой наибо
лее ярко проявляются все признаки загниваю
щего монополистического капитализма перио
да всеобщего кризиса капиталистической си
стемы: перепроизводство, монополизация про
изводства и сбыта в руках немногих финансово 
сильных организаций, прямое сращивание с 
государством (алюминий, олово), влияние на 
внешние государственные взаимоотношения 
(медь, олово), борьба за колонии, обостренная 
внешней и внутренней конкуренцией за источ
ники сырья и рынки сбыта, биржевая спеку
ляция, борьба субститутов, появление аутсай
деров. Поэтому естественно, что Ц. м. оказа
лась одной из наиболее пораженных кризи
сом отраслей мирового капиталистического хо
зяйства. Уровень производства и цен оказался 
чрезвычайно низким, непроданные запасы очень 
большими.—Катастрофическое падение добы
чи и производства Ц. м. является отраже
нием катастрофического положения отраслей, 
потребляющих цветные металлы. . •

Ц. м. в дореволюционной России 
и СССР.—В дореволюционной России Ц. м. бы
ла чрезвычайно отсталым участком. Несмотря 
на большие запасы металлов в недрах в 1913 
на территории России (в современных грани
цах) было выплавлено всего 30,3 тыс. т меди, 
1,5 тыс. т свинца и 2,9 тыс. т цинка. Потреб
ность в легких металлах удовлетворялась пу
тем импорта, и технически Ц. м. России чрезвы
чайно отставала по сравнению с мировой: экс- 
Т а б л. 6.—М и р о в о е производство (в тыс. тп), цены (долл, за метр, тп) 
и нереализованные запасы на конец года (в тыс. т) Ц. м. 

в 1928—32.

Металлы и показатели 1928 1929 1930 1931 1932

Медь: производство..................... 1.678 1.984 1.551 1.349 925
цена ................................... 321,2 399,2 286,2 178,9 110,0
запасы (Америки) .... 277 427 527 550 693

Цинк: производство..................... 1.408 1.457 1.379 999 780
цена ................................... 132,9 143,6 100,4 80,3 57,6
запасы (США).................. 41 77,0 131 117 116

Свинец: производство................. 1.643 1.744 1.645 1.387 1.143
цена............................... 139,0 150,6 121,5 93,5 63,6
запасы (США).............. 141,0 43 102 144 167

Олово: производство.................. . 180 195 178 156 99
цена................................... 1.111,7 995,5 698,6 539,5 440,4
запасы (всего мира) . . 21 25 39 45 43

Алюминий: производство . . . 256 277 267 218 153
цена......................... 526 526,9 515,7 504,9 504,9

Никель: производство.............. 52 67 61 49 __
цена . . . .....................1 700 700 700 700 700

Ртуть: производство..................... 5,1 5,6 3,7 3,3 __
цена...................................... 3.500 3.540 3.336 2.562 —

плоатация рудников и заводов основывалась 
на дешевом ручном труде при отсутствии меха
низации работ, хищнической эксплоатации ме
сторождений, неиспользовании достижений тех
ники в производстве, почти полном отсутствии 
обогатит, фабрик и т. п. К тому же в подавля
ющей своей части Ц. м. все время находилась 
в руках иностранного концессионного капитала.

Эта отсталость Ц. м. особенно остро сказа
лась в годы империалистской войны. Несмотря 
на то, что война привела к резкому увеличе
нию потребления цветных металлов, в России 
производство цветных металлов резко сократи
лось. На сокращение производства цветных ме
таллов повлияло отсутствие внутри страны не
обходимой базы технического снабжения пред
приятий и отлив концессионного капитала. В го
ды гражданской войны цветная металлопро
мышленность подверглась особо сильному раз
рушению. Восстановительный период цветной 
металлопром-сти начался поэтому значительно
позднее, чем в других отраслях пром-сти, и 
позднее завершился. По медной пром-сти толь
ко Калатинский завод,, построенный накануне- 
войны, был пущен в 1922, Карабашский был 
пущен лишь в 1924/25, в этом же году был пу
щен Баймакский завод (Башкирская АССР). 
Аллавердский и Зангезурский медеплавильные- 
заводы (Закавказье) были пущены в 1926/27; 
нек-рые заводы, работавшие в довоен. время, не- 
восстанавливались вследствие недостаточности 
рудной базы или невыгодности их эксплоата
ции (Богословский, Выйсский, Пышминский, 
Спасский, Кедабегский). В свинцово-цинковой^ 
промышленности, к-рая за исключением ку
старных предприятий была представлена одним 
свинцово-цинковым комбинатом на Сев. Кав
казе, восстановительный процесс начался в 
1926/27. Довоенный уровень по выплавке меди 
и цинка был превышен лишь в 1928/29, по- 
выплавке свинца—в 1927/28.

В реконструктивный период Ц. м. вступила, 
чрезвычайно отсталой от
раслью, в лучшем случае 
достигавшей низкого до
военного. уровня. Темпы 
реконструкции Ц. м. за
трудняли след, обстоя
тельства: 1) острый не
достаток кадров специа
листов; 2) необходимость- 
коренного изменения тех
нологии производства для^ 
приспособления ее к мас
совой добыче и перера
ботке руд с низким содер
жанием металлов; 3) не
обходимость организации 
комплексного использо
вания руд Ц* м., явля
ющихся, как правило 
сырьем не только для 
Ц. м., но и для других 
отраслей (химия, черная 
металлургия и другие)^ 
4) отсутствие собственной 
базы производства машин, 
и оборудования; 5) от
сутствие достаточно раз
веданной сырьевой базы;.. 
6) расположенность ряда., 
основных районов Ц. м. 
в пустынных, необжитых 
местностях, на расстоя

нии сотен километров от железной дороги. Не
смотря на эти трудности в результате геолого
разведочных и строительных работ первой пяти
летки цветная металлопромышленность СССР* 
достигла больших успехов.

Советская Ц. м., как и вся современная Ц.м., 
должна была перестроиться для переработки, 
руд с низким содержанием металла. Это при-
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вело к глубоким изменениям в технологии Ц. м. 
СССР. В горно-рудном хозяйстве эти измене
ния привели к переходу на системы добычи 
руды без закладок и креплений и с массовым 
обрушением породы, гарантирующие крупные 
масштабы добычи руды и низкую ее себестои
мость. В связи с массовым характером добычи 
несравненно большее значение приобрела элек
трификация рудников и механизация всех про
изводственных процессов. Добываемая руда не 
идет уже непосредственно в плавку, а предва
рительно флотируется на обогатительных фа
бриках. В связи с необходимостью плавки рас
пыленных концентратов, а не кусковой руды, 
изменился и тип печей; по медной пром-сти в 
частности от плавки в щахтных (ватер-жакет- 
ных) печах СССР перешел к плавке в отража
тельных печах. Новая система технологиче
ского процесса, на к-рую должна была пере
строиться советская цветная металлопромыш
ленность, потребовала крупных капиталовло
жений и коренного изменения производствен
ных профилей предприятий.

Медная промышленное ть. На осно
ве последних достижений техники построен 
Красноуральский медеплавильный комбинат 
мощностью в 20 тыс. т меди в год; введен в 
эксплоатацию Карсакпайский комбинат, значи
тельно расширены ранее действовавшие пред
приятия. По медным предприятиям Урала, да
ющим в наст, время 70% всей выплавляемой 
в СССР меди, большинство рудников переведе
но на новые системы горных разработок: Рейс- 
Стопинг (Красноуральск), Топ-Слейсинг (Бело- 
реченка), Кат-энд-филл (Карабаш) и др., обес
печивающие увеличение коэффициента экспло- 
атации месторождения от 17—20 т до 60—80 т 
на 1 м2 площади .месторождения. В части меха
низации ручное бурение полностью заменено 
машинным, усилено компрессорное хозяйство 
(на Урале мощность с 159 м3 выросла до 
1.700 м*), значительно усилено рудоподъемное 
хозяйство. На новые системы добычи руды пе
реведены также рудники Ленгруппы и им. 
Шаумяна в Зангезурах, Шамлугский рудник 
Аллавердского комбината. Мощность компрес
соров увеличилась по Закавказью в 3 раза, по 
Башкирии — в 6 раз. В течение первой пяти
летки и 1933 построено и пущено семь новых 
обогатительных фабрик (Красиоуральская, 
Карсакпайская, Карабашская, Калатинская, 

‘Средне-Уральская, Пышминская и Зангезур- 
ская), общая установленная мощность сданных 
в эксплоатацию секций этих фабрик к 1934 
достигла годовой производительности в 1.700 
тыс. т руды. /

В связи с внедрением флотации на Калатин- 
ском, Карабашском заводах, наряду с плавкой 
медных руд в ватер-жакетах функционируют 
вновь построенные отражательные печи для 
плавки концентратов. Выстроенный и всту
пивший в эксплоатацию Красноуральский за
вод производительностью в 20 тыс. m меди в год 
перерабатывает ков;центраты в отражательных 
печах, равно как и Карсакпайский завод, ра
ботающий, по тому же принципу. Реконструк
ция медной промышленности Закавказья (Зан- 
гезурский и Аллавердский заводы) произво
дится на тех же основах. В 1934 пускается 
первая очередь Пышминского электролитного 
завода мощностью в 25 тыс. m медных вайер- 
барсов (общая мощность завода 100 тыс. т).

Количественные результаты реконструкции 
медной пром-сти характеризуются следующи

ми данными: добыча медной руды увеличилась 
в течение первого пятилетия вдвое, добыча 
серного колчедана (для химической и бумажной 
пром-сти)—на 259%, выплавка черновой ме
ди—на 76%. Однако результаты произведен
ных в течение пятилетия капиталовложений в 
медную пром-сть сказались далеко еще не в 
полной степени, главн. обр. потому, что работы 
по реконструируемым предприятиям еще не 
закончены (1934), в особенности в части горно- 
обогатительного хозяйства и транспорта. Име
ющиеся обогатительные фабрики еще в недо
статочной мере освоили процесс флотации руд, 
в особенности медно-цинковых, а отражатель
ные печи работают с неполной нагрузкой. План 
второй пятилетки предусматривает значитель
ное расширение медеплавильной промышленно 
сти. Строятся: мощный Средне-Уральский медно
химический комбинат (см.) производительно
стью в 50 тыс. т меди в год, Блявинский меде
плавильный завод в Орско-Халиловском рай
оне производительностью (1-я очередь) в 25 ты
сяч т меди и наконец огромный Прибалхаш- 
ский медный гигант мощностью в 100 тыс. т 
меди в год, не имеющий себе равного в мире. 
Прибалхашский медеплавильный завод стро
ится на базе Коунрадского месторождения, со
держащего миллионы тонн меди.

Все перечисленные предприятия строятся с 
использованием новейших достижений науки 
и техники.

Свинцово-цинковая промышлен
ность.' Добыча свинцово-цинковой руды уве
личилась с 46 тыс. т в 1927/28 до 371 тыс. m в 
1932. Применение флотации с получением се
лективных свинцовых и цинковых концентра
тов привело к разрешению проблемы комплекс
ного использования сырья. Построенные но
вые обогатительные фабрики — Риддерская, 
Зыряновская, Салаирская, реконструирован
ные Сихоте-Ачинская, Мизурская и ряд дру
гих более мелких успешно внедряют методы 
селективной флотации руд в производство. Ко
личество секций обогатительных фабрик уве
личилось с 4 до 10 при росте годовой произво
дительности по обогатительным фабрикам с 240 
тыс. т в 1927 до 800 тыс. m в 1932. В техно
логии получения цинка имеет место коренной 
перелом. Дестилляционный метод заменяется 
методом электролитическим. К началу пятилет
ки имелся единственный цинковый завод в со
ставе 4 дестилляционных печей бельгийского 
типа (в г. Орджоникидзе), на к-ром в 1927/28 
было выплавлено 2.246 т цинка. В период 
первой пятилетки построены и введены в экс
плоатацию опытный завод электролитного цин
ка на Риддере и два новых дестилляционных 
цинковых завода в Константиновке (Донбасс) 
и Белове (Кузбасс). Мощность Константинов
ского и Беловского заводов — по 12 тыс. m 
цинка каждый. Кроме того заканчиваются со
оружением два завода по производству электро
литного цинка (в Челябинске и г. Орджони
кидзе) мощностью в 20 тыс. m каждый. Довоен
ное производство цинка в 1930 было превы
шено на 62%, в 1931 выплавка цинка увеличи
лась на 95%, а в 1932 она дала дальнейший 
рост на 70%.

В течение первой пятилетки введен в экс
плоатацию прекрасно оборудованный Сихоте- 
Алинский свинцовый завод. Строится свинцо
вый завод «Гигант» в Чимкенте с самыми мощ
ными в Европе ватер-жакетами, оборудованный 
новейшими машинами и аппаратами, мощностью
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в 60 тыс. т свинца в год, что в 3,3 раза превы
шает общесоюзную выплавку 1932. Значитель
но расширены и реконструированы заводы, на
ходившиеся в эксплоатапии к началу пятиле
тия. За последние годы по свинцово-цинковой 
пром-сти проделана большая работа по дострой
ке и налаживанию производства на бывших 
концессионных предприятиях. Сихоте-Алин- 
ский комбинат (ДВК), находившийся в концес
сии «Тетюхе-Корпорейшен», перешел в ведение 
НКТП в 1932. Несмотря на богатые залежи 
свинца и цинка в районе комбината и высокое 
содержание металла в добываемой руде выплав
ка свинца концессией не производилась, строи
тельство свинцовоплавильного завода задер
живалось. После передачи комбината в веде
ние Главцветметзолота были развернуты рабо
ты по геологоразведкам, увеличена произ
водительность рудников, обогатительной фаб
рики, построен и пущен свинцово-плавиль
ный завод. В результате этих работ выплав
ка свинца за 1932 по Сихоте - Ачинскому ком
бинату (быв. концессия «Тетюхе - Корпорей- 
щен») составила 9,2 тыс. т. Аналогичное поло
жение имело место на Алтайских предпри
ятиях бывшей концессии «Лена-Гольдфильдс»; 
богатейшие по своим запасам месторождения 
района концессии не разведывались, хозяй
ство и строительство велись хищническим об
разом и т. д.

В течение первого пятилетия научно-иссле
довательскими институтами и заводскими ла
бораториями был проведен ряд работ по изу
чению химического состава полиметаллических 
руд и методов извлечения из этих руд попут
но с цинком и свинцом других компонентов, в 
частности золота, кадмия, висмута, сурьмы 
и других. На Риддерском заводе проведены 
в заводском масштабе опыты по извлечению 
сурьмы в виде гартблея, изучена методика из
влечения висмута из свинцово-цинковых руд 
Северного Кавказа, Дальнего Востока и Сред
ней •< Азии, извлечения кадмия и т. д. Все эти 
мероприятия значительно продвинули вперед 
дело комплексного использования полиметал
лических руд.

Одним из наиболее крупных достижений 
Ц. м. СССР является разработка советскими 
техниками оригинальных методов использова
ния низкосортного алюминиевого сырья и орга
низация в промышленном масштабе производ
ства алюминия (см.). В 1932 был пущен Вол
ховский алюминиевый комбинат мощностью в 
7 тысяч т, построен Днепровский промышлен
ный комбинат (см.) мощностью в 20 тысяч т 
алюминия в год (1933). Налажено производство 
глинозема из советского сырья, достраива
ются заводы по производству электродов. Раз
вернуто строительство второй очереди Дне
провского алюминиевого комбината и мощ
ного комбината на Урале на основе недавно 
открытых богатых Уральских бокситорудных 
месторождений.

Создание никелевой и оловянной пром-сти 
относится к 1933. Введен в эксплоатацию по
строенный в первом пятилетии никелевый ком
бинат на базе Уфал ейского никелевого место
рождения (Урал) мощностью в 3.000 тыс. т ни
келя в год; развернуты разведочные и исследо
вательские работы по другому крупному место
рождению никеля — Халиловскому (Средняя 
Волга), а также по вновь открытым месторожде
ниям в Монче-Тундре. Выплавка олова на
мечена на базе эксплоатации месторождений 

Ононского, Хапчерангинского и Шерловой го
ры. Очередной важнейшей задачей является 
форсирование разведки месторождений олова 
и методов переработки оловосодержащих руд.

Значительно укреплена и создана заново соб
ственная база производства необходимого обо
рудования и материалов для Ц. м., налажено 
и осваивается производство ряда механизмов, 
к-рые прежде импортировались из-за границы: 
буровые станки, станки типа Крелиуса, сверх
твердые сплавы, экскаваторы, аккумулятор
ные электровозы, ручные перфораторы про
стейших систем, перфораторы колонковые, те
лескопические и др., дробильно-размольное обо
рудование, классификаторы, сгустители и т. д. 
Несмотря на эти достижения продолжается 
дальнейшее расширение машиностроительной 
базы Ц. м. в целях полного прекращения им
порта из-за границы. В результате разведок 
выяснился огромный рост запасов в месторо
ждениях, что обусловило коренное изменение 
перспектив цветной металлопром-сти и основ
ных линий ее строительства.

Запасы меди по всем категориям увеличились 
с 1927 по 1931 в 15 раз, запасы свинца и цинка— 
в 4,5 раза; 1932 дал дальнейший значительный 
рост запасов. По категориям А+ Б + С, т. е. 
по данным, служащим основой для текущего и 
перспективного планирования, запасы главней
ших металлов, разведанные к 1934, по отдель
ным районам представляются в следующих 
цифрах (в тыс. т):

Табл. 7.

Районы Медь Цинк Свинец

Урал и Башкирия . . . 2.337 714 13
Казакстан ..................... 5.386 1.710 943
Сибирь и Дальний Во-

сток............................... 109 1.350 610
Узбекская ССР.............. 1.102 — —
Таджикская ССР . . . . — 50 111
Средне-Волжский район 220 — . —
Северный Кавказ .... 20 235 139
Закавказская ССР . . . 337 76 14
Прочие районы.............. 14 — 5

Итого . . .
1

9.525 4.135 1.835

При далеко неполной разведанности многих 
районов эти цифры конечно не исчерпывают 
всех ресурсов Советского Союза, так как в про
цессе разведок открываются все новые и новые 
запасы.

Огромное увеличение запасов по Казакстану 
и Средней Азии привело к тому, что центр ме
деплавильной промышленности перемещается 
на Восток, и в будущем основным районом мед
ной промышленности будет уже не Урал, а 
Казакстан. В 1933 открыто новое богатое место
рождение меди у станции Блява (железно
дорожная линия Орск—Оренбург). По Уралу 
имеется крупное расширение сырьевой базы 
действующих комбинатов—Калатинского и Ка- 
рабашского, а также вновь построенного Кра
сноуральского. Значительно увеличились раз
веданные запасы Дегтяринского месторожде
ния. Крупный прирост запасов дали месторож
дения им. 3 Интернационала (б. Сандонато), 
Турьинское, Волховское, Кузнечихинское и др. 
Большой рост запасов по Закавказью увеличил 
обеспеченность сырьевыми запасами действую
щих комбинатов—Аллавердского и Зангезур- 
ского. Значительно увеличились разведанные 
запасы свинца и цинка. Значительное увели-
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чение запасов выяснено по Южному Казакстану 
(Каратау—Турлан) и по Алтаю. По Северному 
Кавказу значительно увеличились запасы Са- 
донского месторождения и выявлен ряд новых 
месторождений.

Основными районами полиметаллической 
промышленности на второе пятилетие явятся 
районы Алтай и Каратау—Карамазара, разве
данными районами являются Нерчинский район 
и Урал. Значительно расширена сырьевая база 
алюминиевой пром-сти. Разведками в Тихвин
ском районе размеры его бокситорудных место
рождений увеличены до 2,4 млн. т с перспек
тивами увеличения этой цифры, и кроме того 
открыты крупнейшие бокситорудные месторо
ждения на Урале (Каменское, Надеждинское и 
др.), обладающие по своему минералогическому 
составу значительными преимуществами по 
сравнению с другими месторождениями Союза 
и приближающиеся по своему качеству к луч
шим бокситовым месторождениям. Проведены 
работы по оформлению в качестве сырья алю
миниевой пром-сти (разведки, исследование 
технологии переработки) других видов сырья 
(нефелины, являющиеся отходами при обога
щении Хибинских апатитов, алуниты, высоко
качественные глины). По никелю кроме имев
шихся к началу пятилетки месторождений на 
Урале (Уфалейский район) разведаны крупные 
никелевые месторождения в Орско-Халилов- 
ском и Норильском районах. Результаты опыт
ных и исследовательских работ и масштаб Ха- 
лиловского месторождения обеспечивают стро
ительство никелевой пром-сти в этом районе. 
Следует также отметить открытие запасов суль
фидных никелевых руд в районе Монча-Тундры, 
к-рые по своему характеру и составу прибли
жаются к Канадским рудам. По запасам цвет
ных металлов, разведанным в период первой 
пятилетки, СССР выдвинулся на одно из пер
вых мест в мире. Наряду с темпами советского 
строительства и коренной технической рекон
струкцией это обеспечивает возможность даль
нейшего развертывания мощной цветной метал
лопромышленности. Л. Серебровский.
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Survey of the Zink Industry, N. Y., 1931; Smith L. A., 
Summarized Data of Lead Production, Washington, 1929; 
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ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ, способы получения 
фотографических изображений (см. Фотогра
фия) в натуральных цветах. Таких способов 
существует в настоящее время много, но ни 

один из них не является окончательным реше
нием проблемы Ц. ф. Большой научный инте
рес представляет интерференционный способ 
Г. Липмана (1891). Он основан на том, что в 
чрезвычайно мелкозернистом эмульсионном 
слое получается ряд стоячих волн (см.), воз
никающих при отражении лучей, прошедших 
через стекло и светочувствительный слой, от 
металлической зеркальной поверхности (рту
ти), находящейся в кассете за пластинкой. В 
стоячих волнах фотохимически активными 
являются лишь пучности волн. В этих местах 
и получается отложение серебра в виде тон
чайших прозрачных слоев, расстояния между 
к-рыми равны длине полуволны. При рассмат
ривании таких пластинок в белом свете под 
определенным углом лучи, последовательно 
отражаясь от этих слоев, интерферируют, в 
результате чего происходит отбор различных 
лучей, входящих в состав белого света: отра
жаются лучи только той длины волны, к-рая 
соответствует расстоянию между слоями се
ребра; все остальные угасают, и каждая часть 
пластинки получает в отраженном свете цвет 
того луча, к-рый падал на нее при экспозиции. 
Существование тончайших слоев серебра, рас
положенных на расстоянии полуволны, была 
доказано А. Винером путем микрофотографии 
срезов через эмульсионный слой липмановских 
пластинок. Этот способ дает превосходные 
изображения спектров, не доступные передаче 
другими способами; однако он не получил ши
рокого распространения в практике вследствие 
малой светочувствительности пластинок Лип
мана, связанной с мелкозернистостью их эмуль
сии, и вследствие неудобства их рассматрива
ния в отраженном свете.

Другой прямой способ Ц. ф., представ лян >- 
щий большой научный интерес и не получив
ший пока распространения вследствие техни
ческого несовершенства,—способ выцветания. 
Принцип его' заключается в следующем. Све
точувствительный слой составляется из смеси 
различных красок, обладающих способностью’ 
выцветать под действием света. При падении 
на слой различно окрашенных лучей каждая 
краска поглощает все лучи кроме тех, к-рые- 
соответствуют ее собственному цвету. Поэтому 
при падении цветных лучей на слой, состоящий 
цз разных красок, будет происходить выцвета
ние всех красок кроме той, к-рая окрашена в 
цвет луча и отражает его, не поглощая. Таким 
образом получается цветное изображение. Крас
ки могут быть нанесены на прозрачную или не
прозрачную подложку (напр. бумагу). Основ
ные затруднения при практическом осуществле
нии этого метода заключаются в необходимости 
обеспечить одинаково быстрое выцветание всех 
красок, входящих в состав светочувствитель
ного слоя; кроме того необходимо значительна 
увеличить светочувствительность этих красок 
для того, чтобы экспозицию не приходилось 
делать слишком долго. Полученный результат 
нужно зафиксировать, чтобы оставшиеся крас
ки не выцветали в готовом изображении. Пер
вое может быть достигнуто применением соот
ветствующих светофильтров. Второе и третье 
достигается тем, что на время экспозиции крас
ки очувствляются каким-нибудь веществом 
(напр. перекисью водорода, тиозинамином и 
др.), к-рое сильно повышает скорость выцвета
ния, а для фиксирования отмывается из слоя 
или разрушается химическим путем. В нек-рых 
способах для фиксирования применяются ве-
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щества, увеличивающие светопрочность красок 
(таннин, рвотный камень и др.).

В 1905 Смит выпустил в продажу бумагу 
«Уто» и несколькими годами позже—бумагу 
«Утоколор», работавшие по способу выцвета
ния. Однако они не привились и скоро исчезли 
с рынка. Несмотря на их неуспех возможно, 
что способ выцветания в будущем даст доста
точно хорошие для практического применения 
результаты. Все остальные методы Ц. ф., по
лучившие более или менее широкое распро
странение, основаны на законах смешения цве
тов (см.). Изучение физиологии цветного зре
ния Максвеллом, Гельмгольцем, Юнгом и др. 
показало, что все многообразие цветов, вос
принимаемое человеческим глазом, может быть 
разложено и вновь составлено из комбинации 
трех основных цветов, выбранных из спект
ральных цветов произвольно, но с соблюде
нием того условия, чтобы в спектре они равно 
отстояли друг от друга. При этом нужно раз
личать два способа смешения цветов—адди
тивный и субтрактивный. При аддитивном сме
шении лучей впечатления от составляющих 
цветов складываются: напр. красный и зеленый 
дают желтый; если преобладает красный— 
оранжевый; если преобладает зеленый—зеле
но-желтый. Если прибавить третий компонент, 
синий, постепенно увеличивая его яркость, то 
к сложному цвету будут прибавляться все боль
шие количества белого; при одинаковой яр
кости трех компонентов получается чистый бе
лый цвет. Черный соответствует отсутствию 
или очень мдлой яркости всех трех компонен
тов. При субтрактивном смешении, наоборот, 
происходит вычитание цветов благодаря их 
поглощению компонентами. Так, если нанести 
на белую подложку синюю и желтую краски, 
к-рые кроме собственного цвета отражают еще 
и соседние, то произойдет следующее. Синий 
отражает кроме синего зеленый и фиолетовый. 
Последний будет поглощен желтым. Желтый 
отражает кроме желтого зеленый и красный. 
Последний будет поглощен синим, и в резуль
тате пройдет только зеленый. Если прибавить 
еще третий компонент, красный, то он погло
тит зеленый, и в результате весь белый цвет, 
отраженный от подложки, будет поглощен и 
мы увидим черный. Аддитивный способ смеше
ния цветов получил сравнительно широкое рас
пространение в Ц. ф. в виде различного ро
да растровых пластинок и пленок. В них изоб
ражение составляется из большого числа от
дельных точек, окрашенных в три основных 
цвета и настолько мелких, что глаз не может 
различить их в отдельности. На стеклянную 
или целлулоидную подложку наносится ряд 
мелких цветных элементов размером 0,01— 
0,05 мм, к-рые покрываются сверху панхрома
тической бромо-серебряной эмульсией (чувст
вительной ко всем частям видимого спектра). 
Экспозиция в камере производится с обратной 
стороны, т. е. со стороны подложки, а не све
точувствительной эмульсии. Для компенсиро
вания повышенной чувствительности ее к си
ним лучам обьщно применяется оранжевый 
светофильтр, надеваемый на объектив. Погло
щение в нем и в трехцветном растре настолько 
велико, что экспозицию приходится удлинять 
в 30—100 раз по сравнению с обычной фото
графией. Цветное изображение, получаемое в 
камере, попадает на эмульсию, пройдя сквозь 
растр. Напр. красная часть изображения прой
дет только сквозь красные элементы и погло

тится зелеными и синими. При проявлении под 
красным элементом выделится черное серебро 
и закроет его. Это место изображения пока
жется глазу сине-зеленым, т. е. будет окра
шено в дополнительный к цриродному цвет. 
Желтая часть изображения будет частично 
пропущена красными и зелеными элементами, 
к-рые частично зачернятся при проявлении, и 
это место на негативе окажется фиолетовым. 
Далее негатив обычно обращается, т. е. метал
лическое серебро растворяется, а неизменен
ное светом бромистое серебро чернится. При 
этом негатив обращается в позитив, и одновре
менно цвета негатива обращаются в дополни
тельные, т. е. природные цвета. Часть эмуль
сии, находившаяся под красными ’частями 
изображения, становится прозрачной и обна
жает красные элементы растра, а зеленые и си
ние закрываются и т. д. В наст, время по этому 
принципу работают широко распространенные 
«автохромные» пластинки и пленки «фильм- 
кол ор» фирмы Люмьер, «колор»-пл астинки 
Агфа и другие. В цветной кинематографии на 
применении растров основаны способы «Си- 
неколор» (Люмьер) и Спайсер-Дюфэ. Растры 
делаются либо регулярными путем нанесе
ния тончайших перекрещивающихся цветных 
полосок (Спайсер-Дюфэ) либо нерегулярны
ми, хаотическими путем запыления подложки 
мельчайшими окрашенными зернышками крах
мала (Люмьер), декстрина, дубильной кислоты 
(Агфа), бакелита (Лигнозе) и др. веществ. Об
щим недостатком растрового метода Ц. ф. явля
ется то, что он позволяет получить только диа
позитивы для рассматривания на просвет.

Другой способ, позволяющий получать цвет
ные изображения в проекции (на экране) пу
тем аддитивного смешения трех основных цве
тов, получил за последние годы распростране
ние на Западе в любительской кинематографии. 
Это—способ «Кодаколор», основанный на изоб
ретении Келл ер-Дориана. Аддитивное смеше
ние цветов во времени используется в цветной 
кинематографии так, что из двух последова
тельных кадров один окрашивается напр. в 
красно-оранжевый цвет, а следующий—в до
полнительный сине-зеленый. Т. к. время демон
страции каждого кадра меньше продолжитель
ности зрительного впечатления, они не воспри
нимаются отдельно, и цвета соединяются в вос
приятии зрителя. Для чередования трех основ
ных цветов пришлось бы протягивать кино
пленку с большой скоростью,’ к-рой не допу
скают ее механические свойства. Поэтому огра
ничиваются двумя цветами. При съемке и де
монстрации пользуются светофильтрами, к-рые 
в виде секторов вращаются перед объективом. 
Этот способ применен в методах «Кинемако- 
лор» Г. А. Смита, Э. Буша и др., но успеха не 
имел в виду ряда серьезных недостатков. В 
СССР он осуществлен т. Анощенко.

Все остальные способы Ц. ф. и кинематогра
фии основаны на субтрактивном смешении цве
тов. Наиболее широко распространенным и 
применяемым в репродукционной технике яв
ляется способ трехцветной печати (см.), осно
ванный на трехкратной съемке объекта, каж
дый раз через особый светофильтр (напр. крас
ный, зеленый и сине-фиолетовый), в печатании 
трех позитивов в дополнительных цветах (сине- 
зеленый, пурпуровый и желтый) и в тщатель
ном совмещении контуров трех изображений. 
Для трехкратной экспозиции существует ряд 
камер, позволяющих производить три съемки
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или быстро друг за другом (камера Митэ), что 
все же не позволяет фотографировать движу
щиеся объекты, или одновременно, путем при
менения трех объективов или одного объектива 
и системы зеркал, отбрасывающих изображения 
на три пластинки через соответствующие све
тофильтры (камера Иос-Пе). Одновременная 
съемка возможна также в обыкновенной камере 
на пленке, состоящей из трех слоев, очувст
вленных каждый к определенной части спектра 
(трипак-фильм). Здесь изображение, падающее 
на задние слои, должно пройти сквозь передние 
и при этом теряет в яркости и четкости. Такое 
же разделение изображения на цветные ком
поненты в съемочной камере или в сложенных 
светочувствительных слоях производится и в 
цветной кинематографии, где обычно пользу
ются смешением не трех, а двух цветов (оран
жево-красного и сине-зеленого), жертвуя точ
ностью передачи в целях упрощения и уде
шевления метода. Кроме способа разделения 
изображения субтрактивные методы Ц. ф. и 
кинематографии различаются между собой 
также способами печатания трех цветных по
зитивов. В репродукционной технике загото
вляются три цветных клише, с к-рых произво
дится печатание специально подобранными ти
пографскими красками; в любительской Ц. ф. 
применяются различные видоизменения пиг
ментного способа («карбро», «пинатипия» и др.), 
прокрашивание серебряных изображений, пре
вращенных в соединения серебра («диахромия» 
и «увахромия» Траубе). Наконец соединение 
двух- или трехцветных компонентов в окон
чательное изображение может производиться 
либо простым наложением их («карбро», спо
собы Траубе и др.) либо печатанием с диапо
зитивов на покрытую желатиной подложку 
(«пинатипия», «Иос - Пе» и др.).

Широкое распространение получили двух
цветные субтрактивные методы в цветной кине
матографии. Особенно удачны «кодахром», где 
изображение делится в камере, а окраска пози
тива (двустороннего) производится по методу, 
аналогичному пинатипии, и «техниколор», где 
печатание ведется с пигментных позитивов. 
В Советском Союзе этот способ осуществлен 
Н. Н. Агокасом в Научно-исследовательском 
кино-фотоинституте.

Лит.: Н е б л и т К., Общий курс фотографии, кн. 3— 
Позитивные процессы, М., 1932; Энглиш Е., Основы 
фотографии, М.—Л., 19 31; Хюбль А., Гребе Э. 
и др., Цветная фотография, Москва, 1933; Handbuch der 
wissenschaftlichen und angewandten Photographic, hrsg. 
v. A. Hay, В. VIII, W., 1929.

ЦВЕТНОЕ ЗРЕНИЕ, см. Зрение.
ЦВЕТНОЙ БАРЬЕР (Colour bar), термин, 

употребляемый в англо - саксонских государ
ствах для обозначения политики недопущения 
цветнокожих (негров, индусов, китайцев и др.) 
рабочих на определенные производства и соот
ветственно предоставление монопольного пра
ва на работу в этих производствах «белым». 
Особенно яркое выражение эта система расовой 
исключительности нашла в Южно-Африкан
ском союзе (доминион Британской империи), где 
она закреплена парламентом в виде специаль
ного закона, впервые принятого в 1911 и рас
пространяющегося гл. обр. на провинции Транс
вааль и Оранжевую. Золотопромышленники 
были против этого закона, т. к. он ограничивал 
их возможность заменять дорого стоящий труд 
европейцев дешевым принудительным трудом 
туземцев, и после разгрома всеобщей забастов
ки белых рабочих в 1922 Верховный суд ЮАС 

признал закон Ц. б. недействительным. Это* 
вызвало сильное недовольство среди белых ра
бочих и послужило основой для образования 
избирательного блока между Националисти
ческой и Рабочей партиями. В 1924 блок нанес 
поражение правительству ген. Смотса, на сме
ну которому пришло коалиционное правитель
ство ген. Герцога, которое в 1926 восстанови
ло Ц. б. Аналогичную с Ц. б. роль играет в 
ЮАС т. н. «политика цивилизованного труда», 
декларированная премьер - министром Герцо
гом в циркулярном письме № 5 от 31/Х 1924. 
В нем сообщалось, что правительство решило, 
где возможно, заменить на государственных и 
муниципальных предприятиях труд туземцев 
трудом белых рабочих. Особенно большое при
менение «политика цивилизованного труда» 
нашла в портах ина государственных жел. дор. 
В результате число белых рабочих, занятых 
на государственных и муниципальных пред
приятиях, между 1923/24 и 1927/28 возросло^ 
с 37.645 до 54.936, а число цветных упало с 
44.081 до 34.914.

Ц. б., законодательством формально не за
крепленный, фактически существует и в США, 
где между рабочими—белыми и неграми—про
водится резкая грань и рабочие-негры не допу
скаются к ряду работ и предприятий. Ц. б. и 
«политика цивилизованного труда» углубляют 
раскол рабочего класса и являются одним ив 
наиболее серьезных тормазов развития клас
совой борьбы. В условиях мирового экономи
ческого кризиса и все растущей безработицы 
реакционные лидеры профсоюзов в целях от
влечения рабочих от борьбы за революцион
ный выход из кризиса выступают за расшире
ние рамок Ц. б. и усиливают пропаганду бе
лого шовинизма. В другой форме политика рас
кола рабочего класса по расовому признаку 
проводится фашизмом, особенно германским 
с его теорией «арийской расы». Но под руко
водством компартии с каждым днем крепнет 
классовое сознание рабочих всех рас и уси
ливается их единый фронт против общего клас
сового врага. Г. Славин.

«ЦВЕТНОЙ ТРУД» (труд эксплоатируемых 
цветных рас), термин, к-рый в буржуазной и 
социал-фашистской литературе используется в 
целях националистической и империалистиче
ской пропаганды. Научного значения этот тер
мин не имеет и в марксистской литературе не 
употребляется.

ЦВЕТНОЙ УГОЛЬ, название группы источ
ников энергии, используемых или могущих 
быть использованными человеком для работы 
двигателей: 1) черный уголь—ископаемый, ка
менный уголь, нефть, торф; 2) белый—энергия 
движущейся воды (водопады, реки); 3) голу
бой—энергия ветра; 4) желтый—энергия сол
нечного луча; 5) красный—энергия животныхг 
еще мало используемая в настоящее время; 
6) синий—энергия морской волны, прилива, 
отлива и прибоя; 7) оранжевый—энергия атмо
сферного и земного электричества; 8) фиоле
товый—энергия разности температур (низкая 
температура воздуха и температура водных 
бассейнов в полярных районах).

ЦВЕТНЫЕ РАСЫ, обозначение туземных вне
европейских рас, противополагающее их белой 
европейской расе. Термин Ц. р. не имеет ника
кого научного значения, т. к. смешивает в одну 
массу весьма разнообразные расы, среди к-рых 
имеются более светлокожие, чем некоторые 
европейские расовые типы.



349 ЦВЕТОВАЯ СЛЕПОТА—ЦВЕТОК 350
ЦВЕТОВАЯ СЛЕПОТА, то же, что дальто

низм (см.).
ЦВЕТОВОДСТВО В СССР. В дореволюцион

ной России Ц. уделялось мало внимания — 
семена и даже некоторые растения в боль
шинстве получались из-за границы. Начало 
цветочного оформления московских городских 
скверов и садов относится к 1898. Ц. сильно 
развито за границей—в Голландии, Италии, 
Германии, Бельгии, во Франции (на юге) и в 
Японии. В СССР в наст, время организован 
ряд крупных х-в для выращивания цветочной 
продукции: семенные х-ва в Майкопском районе, 
х-ва субтропических цветущих и декоративных 
растений, пальм и луковиц в Сухуме, Батуме, 
Сочи и др. пунктах Черноморского побережья. 
Крупные оранжерейные х-ва строятся в Москве, 
Ленинграде, Харькове, Свердловске, Сталине 
и др. Колоссальное разнообразие флоры СССР 
может служить источником декоративных рас
тений для посадок и для экспорта. В наст, 
время Ц. является важнейшим элементом озе
ленения городов. Для осуществления этой за
дачи в крупных центрах организованы тресты 
зеленого строительства.—Ц. подразделяется на 
ряд культур — открытого грунта и закрытого 
под стеклом. Первые в свою очередь подразде
ляются на культуры одно-, двух- и многолет
ние. Культуры под стеклом разделяются на
1) горшечно-цветущие (гоночные), 2) для вы
садки на лето в грунт и 3) комнатные.

Выращивание растений под 
стеклом. Большинство цветочно-декора
тивных растений обычно выращивается в оран
жереях или в парниках (см.). Для летнего 
декорирования особенно большое значение име
ет культура т. н. летников—однолетних расте
ний или многолетников, цветущих в первый 
год. При цветочном оформлении многолетники 
приобретают все большее значение. Разводят
ся они делением кустов или корневищ, черен
кованием или семенами. Посев производится в 
мае—июне в парниках, рассада высаживается 
в июне на гряды. Молодые растения весной 
следующего года бывают пригодны для посад
ки на постоянные места. Хорошее развитие рас
тений требует подготовки земли, внесения удо
брений (гл. обр. навоза), своевременной пс^ки 
и рыхления. Посев производится ранней вес
ной из расчета 10—15 г семян на 1 м2.

Комнатное цветоводство. Озе
ленение внутренних помещений является так
же важнейшей задачей; с этой целью исполь
зуются цветущие и декоративные растения. 
Комнатные растения требуют правильной по
ливки (применительно ко времени года) и со
держания в чистоте. Раз в год, осенью или вес
ной, комнатные растения нуждаются в пересад
ке в свежую землю примерно такого состава: 
х/2 часть дерновой земли, V4—навозной, 1/i—ли
стовой с нек-рой прибавкой песку. Состав земли 
зависит от намеченного к пересадке растения.

Лит.: Кичунов Н. И., Промышленное цветовод
ство и декоративное садоводство, 2 изд., Л., 1930; его 
ж е, Розы, Л., 1929; его же, Цветоводство, М. — Л., 
1934; ХарузинА. Н., Грунтовое цветоводство, 2 изд., 
М.—Л., 1931; Регель Э., Содержание и воспитание 
растений в комнатах, 7 изд., СПБ, 1898; Кос Ю. И., 
Цветы в системе озеленения города, Л., 1933; Illustriertes 
Gartenbau-Lexikon, hrsg. v. P. Graebner u. W. Lange, 2 
в-de, 4 Aufl., в., 1926—27. С. Матвеев.

ЦВЕТОЕДЫ, название нескольких видов насе
комых, являющихся вредителями сельского 
хозяйства.

Ц. яблоневый, или яблонный 
долгоносик (Anthonomus pomorum) — 

жук из сем. слоников (см.), бурый, неравномер
но покрытый серыми волосками; щиток белый, 
длина 3,5—4,5 мм. Личинка живет*с весны в 
цветочных почках яблонь и груш, съедает мо
лодую завязь и тычинки; жук обгладывает 
листья и зимует.
Широко распрост
ранен в Европе. 
Меры борьбы—на
кладывание ловчих 
колец на стволы 
ранней весной или 
поясов из соломы 
в конце лета, от
ряхивание и соби
рание жуков, об
рызгивание деревь
ев весной густым 
известковым моло
ком или смесью из
вестки с глиной, 
очистка сада от 
опавших листьев, 
раскладывание во
круг ствола кучек 
из листьев, соломы, 
рогож и уничтоже
ние их в начале 
зимы.—Ц. рапсо
вый (Meligethes 
aeneus) — жук ИЗ Яблонный долгоносик: 1—ли- 
Сем.бЛвСТПЯКОК(СМ.), чивка’ 41повур^д:ние3"жук> 
серии Cantharidoi 
dea; до 2,5 мм в длину; металлически-зеле- 
ный или синий в сероватых волосках; ниж
няя сторона и ноги черные. Жук весной объ
едает почки и цветы крестоцветных и других, 
растений и откладывает в цветы яйца; личинки 
выедают почки, цвет и молодые плоды; особенно’ 
вредит рапсу и семенникам огородных кресто
цветных растений. Меры борьбы: собирание’ 
жуков, опрыскивание растений керосиновой 
эмульсией или парижской зеленью, уничтоже
ние сорных крестоцветных и возделывание се
менников на гребнях для усиления их роста.— 
Иногда Ц. называют нек-рых из трипсов, или 
пузыреногих насекомых (см.); Ц. к р а сно
хвостый (Heliothrips haemorrhoidalis) чер
но-бурого цвета с беловатыми крыльями, вре
дит тепличным растениям; Ц. хлебный 
(Haplothrips aculeatus или Phloeothrips fru- 
mentarius) вредит ржи и пшенице; красноватые- 
его личинки сосут в колосьях молодые завязи.

Лит.: Шрейнер Я. Ф., Борьба с главными вре
дителями садоводства из мира насекомых, СПБ, 1910; 
Богданов-Катьков Н. Н., Рапсовый цветоед,. 
СПБ, 1920; его же, Краткий учебник теоретической’ 
и прикладной энтомологии, 3 изд., М.—Л., 1931.

ЦВЕТОК, важнейший орган высших рас
тений, служащий для полового размножения 
их. Различные морфологи понимают Ц. раз
лично: то в более широком, то в более узком 
смысле. В широком смысле Ц. называют вся
кий побег (см.), видоизмененный в целях поло
вого размножения (половой побег), а иногда и 
бесполого (спороносный побег). При таком тол
ковании Ц. можно назвать также колоски хво
щей и плаунов с их спорофиллами, несущи
ми спорангии. В более узком, но широко рас
пространенном понимании в это определение 
Ц. вводится ограничение в том смысле, что Ц. 
приводит к’ образованию семени; в таком по
нимании Ц. будут иметь только голо- и покрыто
семенные растения. Наконец в еще более узком 
толковании (Арбер и Паркин, Бэсси) для Щ
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1—Ц. актиноморфный, 2—Ц. зигоморфный, 3—Ц. асимметрический, 4—Ц. язычковый, 5—Ц. голый мужской, 
6—Ц. голый женский, 7—Ц. голый обоеполый, 8—Ц. с венчиковидным околоцветником, 9—Ц. с чашечко
видным околоцветником, 10—Ц. с опадающей чашечкой, И—чашечка, остающаяся при плоде, 12—то же, 
плод внутри чашечки (на рис. вскрытой), 13—раздельнолепестный венчик, 14—17—сростнолепестные венчи
ки: 14—колесовидный, 15—трубчатый, 16—колокольчатый, 17—двугубый, 18—венчик мотыльковый, 19—но
готковые лепестки, 20—Ц. со сросш тмися тычинками, 21—Ц. с многочисленными тычинками, 22—гинецей 
апокарпный, 23—гинецей синкарпный с свободными столбиками, 24—гинецей синкарпный с одним столбиком, 
25—28—схемы продольных разрезов Ц.: 25—Ц. подпестичный с верхней завязью, 26—Ц. околопестичный с 
верхней завязью, 27—Ц. надпестичный с нижней завязью, образованной цветоложем, 28—Ц. с средней за
вязью, 29—Ц. с нижней завязью, образованной цветолистиками, 30—продольный разрез его завязи, 31—не- 
распустившдйся Ц. беннегтитовых (реконструкция), 32—схема Ц. с раздвинутыми кругами на удлиненном 
цветоложе, 33—переход лепестков к тычинкам, 35—диаграмма Ц. и 34—ориентировка разреза при постро
ении ее. Диаграммы цветка: 36—актиноморфного, трехчленного, 37—четырехчленного, 38—пятичленного, 

3 9—зигоморфного.
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считается обязательным наличие пестика (см. 
ниже), и тогда Ц. будут, иметь лишь покрыто
семенные растения. Ц., как правило, является 
верхушечным, т. е. заканчивает собой стебель 
(главный или боковые), и никогда не развива
ется на листьях (если Ц. иногда находятся 
на листьях, то это—результат вторичных сме
щений). Являясь метаморфизированным по
бегом, Ц. имеет очень укороченную ось, на 
которой располагаются сильно измененные (ме
таморфизированные) в связи с половым раз
множением листья (цветолистики). Цветолис
тики у большинства растений сидят на оси му
товками; число мутовок может колебаться у 
разных видов от одной до 16, причем наибо
лее совершенные цветки имеют обычно четы
ре мутовки, носящие такие названия (снизу 
вверх): чашечка (calyx) состоит из нескольких, 
обычно зеленых листочков — чашелистиков; 
венчик (corolla) состоит из нескольких, обычно 
не зеленых, а иначе окрашенных листочков— 
лепестков: андроцей (androeceum) — из не
скольких сильно измененных листочков, т. н. 
пыльцелистиков или тычинок; гинецей (gy- 
noeceum)—из нескольких тоже очень сильно 
измененных и сросшихся краями листочков— 
плодолистиков. В случае мутовчатого распо
ложения цветолистиков Ц. называются цикли
ческими, т. к. здесь цветолистики образуют 
круги—циклы; в других более редких случаях 
цветолистики, располагаясь на оси Ц. по спи
рали, дают Ц. ациклического типа/причем ча
шелистики последовательно сменяются по спи
рали лепестками, последние тычинками и т. д. 
Еще в иных, тоже редких случаях—в гемици- 
клич. Ц. одни части Ц. расположены мутовка
ми—циклами (напр. чашелистики и лепестки), 
другие—спирально (тычинки и плодолистики).

Доказательством того, что все части Ц., 
сидящие на оси, представляют измененные 
(метаморфизированные) листья, служит целый 
ряд фактов. 1) Иногда имеются совершенно по
степенные переходы между зелеными чашели
стиками, относительно листового происхожде
ния которых не возникает сомнений, и дру
гими частями II. (напр. у нек-рых магнолиевых).
2) В так наз. «тератологических» (ненормаль
ных) случаях нередко наблюдается «позелене
ние цветков», т. е. лепестки и тычинки приоб
ретают форму зеленых листочков; сюда же 
нужно отнести явление «прорастания цветка» 
(пролиферация), когда ось Ц., обычно сильно 
укороченная и быстро прекращающая свой 
рост в длину, начинает сильно удлиняться и 
выходить из цветка, неся выше частей Ц. более 
или менее нормальные зеленые листья. 3) Очень 
важны данные сравнительной морфологии, ко
торые показывают, что расположение, развитие 
и пр. цветолистиков подчинено тем же законо
мерностям, что и у обычных листьев.

Часть побега под Ц., несущая цветок, ли
шена листьев (впрочем см. ниже прицветнички) 
и называется цветоножкой. Осевые части Ц. 
•составляют т. н. цветоложе (или тор цветка), 
к-рое непосредственно переходит в цветоножку 
и обычно бывает шире последней. На цвето
ложе, в его верхней части, располагаются все 
части Ц. в указанной выше последовательности. 
Части Ц. одного и того же цикла могут быть не- 
«росшимися друг с другом или могут срастаться, 
в соответствии с чем чашечка бывает свободно
листная и сростно-или спайнолистная, венчик— 
свободнолепестный и сростно- или спайнолепе
стный. Могут также срастаться своими нитями

Б. С. Э. т. LX.

тычинки, но чаще всего сращение наблюдается 
у плодолистиков, причем получается сложный 
пестик, по числу сросшихся плодолистиков 
называемый демерным (2 плодолистика), три- 
мерным (3), тетрамерным (4) и т. д. Сращение 
лепестков или отсутствие сращения имеет боль
шое значение для систематики.

Части каждого цикла Ц. или бывают подобны 
друг другу или же различаются по своей вели
чине, форме и пр. В первом случае получается 
т. н. правильный, или актиноморфный (также 
полисимметрический) Ц., который можно не
сколькими плоскостями симметрии разделить 
на зеркальноподобные правую и левую части. 
В зависимости от различий в строении частей 
одного и того же круга Ц. бывает или асиммет
рический, т. е. не имеет ни одной плоскости 
симметрии (что бывает очень редко), или же 
моносимметрический с одной плоскостью сим
метрии, чаще называемый зигоморфным, или 
неправильным. Обычно, говоря о правильных 
или неправильных Ц., имеют в виду строение 
лишь одного венчика их.

Более подробное рассмотрение отдельных 
частей Ц. Чашечка обычно бывает зеленого 
цвета,и ее назначение^—защищать более нежные 
части Ц., лежащие внутри, гл. обр. в молодом 
состоянии Ц.—в бутоне, когда чашечка снару
жи одевает все внутренние части Ц. У нек-рых 
растений чашечка отпадает при распускании 
Ц., у других она остается до конца цветения, у 
третьих можёт оставаться и даже разрастать
ся при плодах и принимать участие в строе
нии плода. Реже чашечка является ярко окра
шенной и служит для привлечения насекомых, 
заменяя в этом* отношении венчик (см. ни
же). У некоторых растений чашечка совершен
но отсутствует.

Наиболее разнообразно в Ц. строение вен
чика, к-рый обычно служит для привлечения 
насекомых (реже птиц)—посредников в опыле
нии—и имеет яркую, заметную окраску, играя 
роль как бы «вывески», указывающей насеко
мому, куда ему лететь. Подобное же значение 
имеет также запах Ц. Посещают же Ц. насе
комые из-за служащего им пищей сладкого 
сока (нектар), выделяющегося в особых нектар
никах, располагающихся обычно на цветоложе; 
реже пищей им служит пыльца из тычинок. 
Нек-рые формы венчиков носят особые назва
ния: колокольчатый, трубчатый, колесовидный, 
двугубый, одногубый, язычковый, мотылько
вый и др. В сростнолепестном венчике срос
шаяся часть венчика называется трубкой вен
чика, несросшаяся часть—отгибом, а место 
входа в трубку—зевом. У нек-рых растений вен
чик совершенно отсутствует (Ц. апетальный); 
это имеет место напр. у нек-рых ветроопыляе
мых Ц. Чашечка и венчик представляют по
кровы Ц. и образуют т. н. двойной околоцвет
ник; если же листочки покровов Ц. все одина
ковы и не делятся на чашечку и венчик, то око
лоцветник является простым (перианций) и мо
жет быть чашечковидным (зеленым) или же вен
чиковидным, ярко окрашенным (напр. у многих 
лилейных—лилия, тюльпан и др.). Листочки 
околоцветника могут быть свободными или 
срастаться, околоцветник бывает правильным 
или неправильным и т. д.

У нек-рых растений в Ц. совершенно отсу- 
ствуют покровы (чашечка и венчик), и Ц. тог
да называется беспокровным, или голым (Ц. 
большинства осоковых, многих аронниковых, 
почти всех голосеменных). Если такие голые

12
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цветки опыляются насекомыми, то венчик за
меняют окрашенные верхушечные листья или 
другие части. Чашечку и венчик иногда назы
вают несущественными частями Ц. в отличие 
от тычинок и пестиков, к-рые являются глав
ными частями его.

Тычинки (см.), совокупность к-рых назы
вается андроцеем, имеют основной задачей вы
работку пыльцы (микроспор), служащей для 
опыления (см.) и в дальнейшем для оплодотво
рения (см.); поэтому андроций называется так
же мужским половым аппаратом Ц. Тычинки 
в Ц. обычно малозаметны или даже скрыты в 
трубке венчика, но у нек-рых развиты более 
сильно, ярко окрашены и служат для привле
чения насекомых (эвкалипт, мимоза, ивы). 
Число тычинок в Ц. весьма различно в разных 
семействах—от одной до 30 и более; особенно 
много тычинок в Ц. спирального типа. В цик
лических Ц. тычинки чаще всего располагаются 
в один или два круга, реже в три и более.

Гинецей (совокупность плодолистиков)— 
женский половой аппарат—занимает середину 
Ц. Он может состоять из одного плодолистика 
(одночленный гинецей) или из 2—3 и многих 
(многочленный гинецей). В последнем случае 
плодолистики могут быть отделены друг от 
друга, и тогда в цветке много пестиков, или 
же плодолистики срастаются и образуют один 
сложный пестик (см.). Соотношения между 
частями Ц. и завязью (нижняя часть пестика, 
внутри к-рой находятся семяпочки) могут быть 
различны; они играют большую роль в система
тике. Различаются такие случаи: 1) все части Ц. 
прикрепляются под завязью, и последняя зани
мает самую высокую точку цветоложа—наибо
лее типичный случай и филогенетически более 
старый (Ц. с верхней завязью или подпестич
ный—гипогинный); 2) цветоложе сильно разра
стается по крацм, получая вид бокала, по верх
нему краю к-рого сидят все части Ц., а завязь 
находится на дне бокала (Ц. с верхней завя
зью, околопестичный—перигинный; некоторые 
морфологи называют такую завязь средней);
3) бокаловидное цветоложе срастается с за
вязью, и все части Ц. находятся наверху за
вязи (Ц. с нижней завязью или надпестичный— 
эпигинный); 4) только нижняя часть завязи 
погружена в цветоложе, сращена с ним, верх
няя же часть ее свободна, и части цветка отхо
дят от средины завязи (Ц. с полунижней за
вязью, полунадпестичный). Однако, по мнению 
многих морфологов, в ряде случаев нижняя, 
полунижняя и средняя завязи образуются не 
в результате разратания цветоложа (оси), а 
имеют исключительно листовую природу, при
чем в первых двух случаях бокальчатая ча
шечка, основания лепестков и тычинок сраста
ются со стенками завязи.

Ц. с тычинками и пестиками называются 
двуполыми, в случае отсутствия тех или дру
гих—однополыми, в частности мужскими (ты
чиночными) или женскими (пестичными). Одно
полые Ц. размещаются или на одном экземпля
ре растения (напр. у дуба, орешника)—однодом
ные растения—или на разных экземплярах— 
двудомные растения (конопля, тополь, осина). 
Ясно, что в последнем случае плодоносят толь
ко женские экземпляры. Существуют и т. н. 
многодомные или многобрачные растения, у 
к-рых одни экземпляры несут обоеполые Ц., 
другие—тычиночные, третьи—пестичные, чет
вертые—и пестичные й тычиночные и т. п. Ц. 
располагаются или по одиночке или—у боль

шинства растений—собраны группами в т. н. 
соцветия (см.), что имеет значение при пере
крестном опылении.

Формулы, диаграммы Ц., закономерности 
в строении Ц. Для наглядного представления 
строения Ц. употребляют формулы и диаграм
мы Ц. Формулы дают представление о симмет
рии, числе циклов, числе частей в каждом 
цикле, положении завязи; при этом употре
бляют начальные буквы соответствующих цик
лов: Ч или К—чашечка (kalyx), В или С— 
венчик (corolla), О или Р—простой околоцвет
ник (perigonium), А—андроцей (androeceum), 
Г или G—гинецей (gynoeceum).

t К(5), С(5), А4, G(2)
* Р34-3, АЗ+З, GQS)

* Кб, Сб, A5,G(2) _____
* Кб, Сб, А10---- , G(2—5)

формула сем. губоцветных 
» » лилейных

» зонтичных 
подсем. яблоневых

Звездочка указывает на правильный Ц. (не
сколько плоскостей симметрии), а стрелка на 
неправильный Ц. (одна плоскость симметрии), 
скобки показывают сращение членов данно
го круга, плюс—расположение одноименных 
членов в два круга, черта под или над гине
цеем—место прикрепления частей цветка: чер
та внизу—завязь верхняя, черта сверху—за 
вязь нижняя.

Формулы не дают представления о взаимном 
расположении частей Ц., поэтому они допол
няются диаграммами. Диаграмма—это схема
тизированная проекция Ц. на плоскость, про
ходящую через ось, на к-рой ридит Ц. через 
самый Ц. и через кроющий лист (см. рис.). При 
построении диаграммы нужно иметь в виду, что 
как правило, Ц. выходит из пазухи кроющего 
листа, называемого часто прицветником; при 
этом последний всегда намечает нижнюю часть 
Ц. (низ диаграммы). На верху диаграммы всегда 
находится разрез через ось, на которой сидит 
Ц. Между кроющим листом и осью распола
гаются части Ц. в их взаимных соотношениях. 
Условно для чашелистиков рисуют угловатую 
скобку; для лепестков-—круглую на спинке, 
для тычинок дается разрез через пыльник, для 
гинецея точный поперечный разрез дается че
рез завязь. У нек-рых растений на цветоножке 
два прицветничка (а и р), которые в диаграм
ме располагают справа и слева.

В диаграммах очень хорошо видны зависи
мости в строении Ц., в частности «закон чередо
вания кругов» и «закон кратных отношений»,т.е. 
члены соседних кругов чередуются при своем 
расположении и кроме того, если число членов 
какого-либо круга отличается от другого, то 
эти числа находятся очень часто в кратных 
отношениях, напр. К5, С5, А5+5, G (5).

При развитии Ц. части его закладываются на 
верхушке ©си—обычно акропетально (снизу 
вверх) и экзогенно (из наружных слоев оси), 
в связи с листовой природой их. Т. к. цветоч
ная ось очень скоро перестает расти, то все 
зачатки частей цветка остаются тесно скучен
ными. У спайнолепестных Ц. закладываются 
не отдельные бугорки, а кольцевой валик, на 
к-ром бугорки появляются потом.

Лит,: Фишер фон Вальдгейм А., Куре 
ботаники, 2 изд., Варшава, 1891; Фаворский В. И., 
Краткий курс морфологии цветковых..., П.—Киев, 1914; 
Кернер фон Марилаун А., Жизнь растений, 
т. II, СПБ, 1901; Кузнецов Н. И., Введение в си
стематику цветковых растений, Юрьев., 1914; Козо- 
Полянский Б. М., Предки цветковых растений, 
М., 1928; Velenowsky J., Vergleichende Morpho
logic der Pflanzen, T. 3, Prag, 1910; E i ch 1 er A. W.„ 
Bliithendiagramme, 2 B-de,Lpz., 1875.—78. В. Алехин,
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Происхождение Ц.

Общие установки. Ц. различных групп се
менных растений исторически неравноценны 
друг другу, но конкретный путь происхождения 
их в большинстве случаев еще не освещен. При
чиной является, с одной*стороны, неясность 
происхождения тех или иных систематических 
групп, имеющих Ц., с другой,—значительная 
специализация Ц. как органов размножения, 
причем свойства органов, из к-рых они эволю
ционировали, сильно затемнены последующим 
их метаморфозом. Последний интернациональ
ный ботанический конгресс посвятил проблеме 
Ц. специальную дискуссию, но без ощутитель
ных результатов.

Имеются три основные трактовки Ц.: 1) Эу- 
антовая (эу—истинный, антос—цветок), или 
строб ильная, гипотеза (стробил—шишка 
в ботаническом смысле слова) видит в Ц. видо
измененный простой побег (см.), в к-ром все 
части кроме центральной оси (цветоложа) явля
ются листьями («цветолистики») или их придат
ками (спорангии, семяпочки, гнезда пыльни
ков); 2) псевдантовая (pseudos—лож
ный) гипотеза оценивает Ц. как сложный, вет
вистый побег, в к-ром кроме главной оси— 
стебля—имеются еще боковые побеги (второго 
порядка), и они-то исторически и являются 
цветками; т. о. то, что обычно называют «цвет
ком», есть по происхождению целое соцветие, 
а истинными цветками надо считать например 
«тычинку» и «семяпочки» этих ложных цветков; 
3) теломная гипотеза не находит возмож
ным описывать цветок в терминах «классиче
ской» морфологии с присущим ей сведением 
всего многообразия структур высших растений к 
трем «основным» органам—корню, стеблю и ли
сту (плюс еще иногда «волосок» и «спорангий»). 
Нек-рые части Ц. или Ц. в целом признаются 
за легкое видоизменение архаических нейтраль
ных органов псилофитов (см.) типа ринии и хор- 
неи, органов, к-рые в эволюции предшествовали 
листьям, стеблям и корням (теломы: цилиндри
ческие органы без листьев, с проводящим ци
линдром и с устьицами; тел омы со спорангиями 
называются спорангиофорами). Зачатки двух 
первых гипотез можно найти уже во времена 
идеалистической морфологии, теломная гипо
теза порождена открытием группы псилофитов, 
взрывающей «классическую» морфологию.

Ц. покрытосеменных. Все три гипо
тезы, в весьма различных вариантах, применя
ются в частности к сложнейшей модели Ц.— 
Ц. покрытосеменных. Однако более углублен
ные исследования последнего времени, в особен
ности изучение системы проводящих пучков Ц., 
подтверждают правильность в данном случае 
эуантовой гипотезы, все более определенно от
вергая остальные. Классическая редакция эуан
товой теории в приложении к покрытосеменным 
была дана Г. Галлиром (1902—12). Плодолисти
ки—простоперистые листья. Семяножки и по
кровы семяпочек соответствуют отдельным «пе
рышкам» или участкам листовой пластинки, в то 
время как самые семяпочки (нуцеллусы семя
почек) являются придатками этих участков; 
каждое «перышко» обвертывает одну семяпочку. 
Семеносцы—это края плодолистиков (реже— 
вся пластинка играет роль семеносца). Плодо
листики б. ч. сложены «книжкой» и у многих 
срастаются между собою в один пестик, иногда 
часть их бесплодна, но в общем «функция их ни
когда не меняется» (Галлир). Число плодоли

стиков в пестике поэтому большей частью может 
быть установлено по числу гнезд завязи, семе- 
носцев, столбиков, рылец. У тычинок нити го
мологичны черешкам, связники — пластинкам 
листа. Лепестки, как правило,—видоизменен
ные тычинки и гомологичны сидячему листу. 
Чашелистики произошли из верхушечных ли
стьев и соответствуют их влагалищам. Исход
ной моделью в эволюции Ц. покрытосеменных, 
при таком его истолковании, нужно взять Ц. 
нек-рых саговников (см.), но с допущением ги
потетического промежуточного, более прогрес
сивного типа с обоеполым цветком, т. е. комби
нации Ц. саговников и беннеттитов (см.).

В последнее время в связи с углублением фак
тических знаний о Ц., в особенности по анато
мии системы его проводящих пучков, а также 
с привлечением палеоботанического материала, 
классическая редакция эуантовой теории суще
ственно обновляется. На первом месте стоит тео
рия полиморфизма плодолистиков (Саундерс, 
с 1925). На смену общепринятому со времен 
Броньяра (1844) и Пэйе (1857) представлению 
о мономорфизме, одинаковости плодолистиков в 
пределах одного гинецея выдвигается учение о 
трех типах их. 1) Полые или створковидные пло
долистики—наиболее примитивный тип—имеют 
еще б. или м. листовидную форму, с явственной 
средней жилкой и сетчатой нервацией по бокам. 
2) Плотные плодолистики-—более прогрессив
ный тип—уже мало похожи на листья, часто 
представляют собою радиальные пластинки в 
стенке завязи и могут продолжаться внутрь ее 
полости в виде т. н. «ложных» перегородок; 
иногда от плотного плодолистика остается всего 
один проводящий пучок в стенке завязи. 3) По- 
луплотные или ложностворчатые плодолистики 
по внешности похожи на 1-й тип, но семеносцы 
занимают не края плодолистиков, как у послед
него, а приближены к средней линии пластинки, 
средняя же.жилка обыкновенно двойственная; 
благодаря этой двойственности вскрытие плода 
может происходить по средней линии таких пло
долистиков. Вдобавок не все плодолистики не
пременно продолжаются в столбик или несут 
семяпочки; три функции плодолистиков—укры
тия, спороношения и восприятия пыльцы—могут 
делиться между разными плодолистиками одно
го пестика. Т. о. выяснение числа плодолисти
ков в гинецее старыми приемами ведет к ошиб
кам и необходимо детальное, гл. обр. анатоми
ческое исследование. Например у крестоцвет
ных теперь насчитывают не 2, а 4—50 плодо
листиков, у бобовых не 1, а 2—15 и т. д., даже у 
многопестичных Ц. отдельные пестики могут в 
разных случаях быть неравноценны (напр. у 
розоцветных они состоят то из 1, то из 2 плодо
листиков). Если с отдельными толкованиями пе
стиков у Саундерс и нельзя согласиться, то ос
новная ее идея может считаться доказанной 
(напр. на крестоцветных; Имс и Вильсон), пло
дотворной и чреватой большими переменами в 
филогении покрытосеменных. Также, гл. обр. 
из изучения распределения проводящих пучков, 
вырастает учение о том, что плодолистики это— 
перисто- или дланевиднорассеченные листья с 
сросшимися сегментами (Вьюильмен, Томасе). 
Картины, даваемые распределением проводя
щих пучков, получают иное истолкование при 
принятии теории полиморфизма, и открывается 
перспектива установления связи между покры
тосеменными и кейтониевыми.—Галлировский 
взгляд на семяпочку представляется также не 
обязательным в виду появления доводов за то,

12*
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что покровы их представляют собою результат 
срастания ряда вертикальных элементов <Де 
Хан), к-рые быть может представляют собою 
бесплодные спорангии. Что касается тычинок, 
то капитальные исследования Глюка установи
ли, что их нити в определенных случаях гомо
логичны срединной полоске (с жилкой) настоя
щих листьев, лепестки же б. ч. произошли из 
вегетативных листьев, за исключением может 
быть только лютиковых, для к-рых вероятно 
андроцейное происхождение лепестков. Лепест
ки гомологичны то целому листу (напр. у желтой 
резеды), то нижней его части (фиалки), то листо
вому влагалищу (многие зонтичные), то паре 
сросшихся прилистников (другие-зонтичные) и 
т. д., т. е. очень неравноценны по своей приро
де. См. также Филогения растений, Филогения 
покрытосеменных растений.

Хвойные. В то время как мужская «шиш
ка» хвойных довольно легко истолковывается 
как эуанций, женская шишка с ее загадочными 
«двойственными» чешуями породила целую мас
су гипотез, из к-рых каждая имеет свои основа
ния. Новейшее решение этого вопроса, опираю
щееся между прочим на 50.000 микротомных 
срезов молодых женских шишек, дается Гаге- 
рупом (1933) в следующем виде. Женская шиш
ка есть псевданций—соцветие. Наружная часть 
двойственной «женской» чешуи есть кроющий 
лист цветка, внутренняя—цветок. Этот цве
ток состоит из двух плодущих плодолисти
ков, из к-рых каждый обнимает по одной семя
почке, являясь её «покровом» (интегументом), и 
одного бесплодного концевого листа, который, 
срастаясь с осью цветка (цветоложем), и обра
зует собственно тело внутренней или «семенной» 
чешуи. При таком истолковании женские спо
рангии оказываются сидящими в пазухах своих 
споролистиков («покровов семяпочки»), что 
сближает хвойные с плауновыми. Другие авто
ры продолжают выдвигать совсем иные кон
цепции.

Другие голосеменные. У гинкго, 
после долгих споров, приходится признать от
сутствие Ц.: имеются одиночные споролистики, 
как у семенных папоротников (Шаффер, 1927); 
эти споролистики ошибочно принимались то 
за Ц. то даже за соцветия; иначе говоря, все три 
гипотезы происхождения Ц. в данном случае не
применимы.—Для саговников приемлема эуан- 
товая гипотеза.—Напротив своеобразные «семя
почки на ножках» у беннеттитов, к-рые с натяж
кой выдавались то за плодолистики то за Ц., 
удачно квалифицируются (Хейнце, 1927; Цим
мерман, 1930) как спорангиофоры, т. е. ор
ганы, которые не были еще ни листьями, ни 
побегами.—У кордаитов (см.) и у гнетовых ис
толкование истории их Ц. встречает еще боль
шие затруднения.

Лит.: Reports and proceedings of V International Bota
nical Congress, Cambridge, 1931; Barton-Wri g h t 
E. C., Recent Advances in Botany, L., 1932, p. 18—32; 
Thomas, The Early Evolution of the Angiosperms, 
«Annals of botany», 1931, XLV, № 180; H a g e r u p, 
Zur Organographie und Phylogenie d. Koniferen-Zapfen, 
«Danske Videnskab. Biol. Meddel», 1933, X; N eumayer, 
Die Geschichte d. Bliite, «Abhandlungen d. Zool.-bot. 
Gesellschaft in Wien», 1924, XIV; Michaelis, Blii- 
tenmorphologische Untersuchungen, «Goebel’s botan. Ab 
handl.», 1924, III, SS. 5—18, 125—26; Troll W., Or
ganisation und Gestalt im Bereich der Bliite, B., 1928; 
H a 1 1 i e r H., BeitrSge zur Morphogenie d. Sporophylls 
und d. Trophophylls, «Jahrbuch d. Hamburg, wissensch. 
Anstalt», 1902 (1903), XIX, № 3; К о зо-П о л ян
ский Б. M., Введение в филогенетическую система
тику, Воронеж, 1922; Лащевская, О плодовой че
шуе хвойных, «Бюллетень Воронежского об-ва естество
испытателей», 1925. б. Еозо-Полянский.
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образующие цветок (см.) и носящие в нем раз
личные названия—листочков околоцветника, 
чашелистиков, лепестков, тычинок, плодоли
стиков.

ЦВЕТОЛОЖЕ, т q р, осевая часть цветка 
(см.), на к-рой располагаются другие, листо
вые его части.

ЦВЕТОЛЮБЫ (Cetoniini), подсемейство пла
стинчатоусых жуков средней или крупной ве
личины, в тропиках иногда громадных. Ц. об
щеизвестны благодаря изяществу форм и кра
соте окраски. Большинство распространено в 
жарких странах Старого Света; Юж. Америка, 
несмотря на ее роскошные леса, бедна этими 
жуками. Из европейских Ц. наиболее известны 
настоящие бронзовки, бронзовка зловонная 
или рябая, оленка, пестрый Trichius fasciatus 
и др.; из тропических форм—-голиаф. См. Брон
зовки, Оленка, Голиаф.

ЦВЕТОНОЖКА, см. Цветок.
ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ, см. Зрение.
ЦВЕТОСОСЫ, Diceaeidae, семейство птиц отря

да воробьиных. Более 100 видов Ц. насе
ляют Индо-Малайскую область, Новую Гви
нею и Австралию. Маленькие пестрые птички с 
коротким клювом и расщепленным на конце 
языком. Живут, в лесах. Питаются ягодами, 
плодами, нектаром цветов и насекомыми. Искус
но свитые кошелеобразные гнезда привешива
ются к верхушкам тонких ветвей.

ЦВЕТОЧНАЯ ПОЧКА, плодовая поч- 
к а, почка (см.)/содержащая кроме листьев еще 
цветок или соцветие. Во многих случаях Ц. п. 
от вегетативных почек можно отличить по боль
шей толщине и несколько иному строению по
чечных чешуй. Название плодовая почка вме
сто Ц. п. особенно часто применяется плодо
водами. Такие почки иногда возникают на осо
бых побегах (плодовых веточках), образование 
к-рых может быть вызвано в большем, чем 
обычно, количестве соотвественным удобре
нием, правильной подрезкой и т. д. Форма, ве
личина и окраска цветочной почки для данно
го вида растений являются более или менее 
постоянными и нередко составляют признак 
для систематики.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬ, употребляемое иногда 
в общежитии название пыльцы из тычинок 
(см.). См. также Цветок.

ЦВЕТОЧНИКИ, название некоторых видов 
жуков рода Anthonomus подсемейства Caland- 
rini из семейства слоников (см.). Личинки Ц. 
живут в цветочных почках и плодах (гл. обр. 
яблонных и косточковых деревьев). Из Ц. наи
более важен Ц. яблоневый, более извест
ный под названием цветоеда яблоневого (см. 
Цветоеды). Ц. грушевый (A. pyri) отли
чается от предыдущего поперечной полосой на 
надкрыльях, идущей прямо, а не косо и не до
стигающей краев надкрылий. Вредит грушам и 
яблоням. Личинка его выгрызает и цветочные 
и листовые почки. Личинки Ц. черемухо
вого (А. drupariim) живут в завязи и плодах 
черемухи, слив, вишни, персика; выедают ко
сточку плодов. Жук этот красно-бурый, с серо
желтыми волосками; надкрылья с двумя тем
ными и почти голыми перевязями. A. varians 
черный или красный, с буро-красными над
крыльями и переднеспинкой и желтыми уси
ками; личинки его выедают, по данным нек-рых 
авторов, почки сосны и ели. Ц. вишневый 
(A. humeralis) вредит вишне. А. г u b i живет 
на малине, землянике, эспарцете.
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Озимая Ц. (озимая 
муха).

ЦВЕТОЧНИЦЫ, Anthomyidae, семейство мух, 
в последнее время включаемое в семейство 
настоящих мух (Muscidae). Небольшие мухи, 
в общем похожие на обыкновенную домашнюю 
серого, черного, бурого или желто-красного 
цвета. Ц. встречаются обыкновенно на цветах, 
личинки питаются навозом или разлагающи
мися растительными веществами, нек-рые ми
нируют листья или живут в корнях растений. 
Личинки рода Fannia живут в экскрементах 
животных и человека, откуда иногда вероятно 
с овощами попадают в кишечник человека; ли

чинки рода Passeromyia 
сосут кровь птиц в их 
гнездах; личинки Му- 
deaea живут под кожей 
птиц, личинки родов 
Hylemyia и Chortophila, 
к к-рым относятся лу
ковая, капуст
ная, хлебная, яр о - 
вая и ростковая 
мухи, живут внутри 
тканей живых растений.

Названием Ц. чаще всего именуются два 
вида: 1) о з и м а я Ц., или озимаяму- 
х a (Hylemyia coarctata)—желтовато-серая, 
стройная, с узким брюшком, с длинными жел
тыми ногами и (у самца) с черными бедрами; 
длина тела 6—7 мм; живет в Средней Европе и 
средне-черноземной полосе СССР; личинка вре
дит озимой пшенице и ржи; яйца откладывают
ся осенью, личинки выходят, ранней весной; 
взрослая личинка до 9 мм длиной, цилиндриче
ская, белая; последний сегмент ее тела косо 
срезан и несет четыре мясистых зубца; ротовые 
крючки толстые и крепкие; ложный кокон 
коричнево-желтый, удлиненно-бочкообразный; 
личинки проникают в стебли и вызывают в них 
повреждения, сходные с повреждениями, вы
зываемыми шведской мушкой (см.); мера борь
бы—общее улучшение состояния посевов через 
усовершенствование технических приемов об
работки почвы. 2) Ц. живородящая 
(Hylemyia strigosa)—темнобурого цвета с жел
товато-серым налетом на груди и с тремя чер
ными продольными полосами; голова белая; 
ноги у самца черные с красно-желтыми голе
нями, у самки красно-желтые с черными лап
ками; длина тела до 1 см. Откладывает по од
ной крупной личинке в экскременты рогатого 
скота, лошади и человека.

Лит.: Курдюмов Н. В., Яровая муха. Озимая 
муха, «Труды Полтавской с.-х. опытной станции. От
дел энтомологии», 1914, выпуск IX, № 21; Зна
менский А. В., Насекомые, вредящие полеводству, 
ч. 1, Полтава, 1926.

ЦВЕТОЧНИЦЫ, или церебыили пищу
хи-медососы (Coerebidae)—семейство птиц 
из отряда воробьиных, заключающее более 10 
родов с 75 видами. Мелкие красивые птички 
с клювом различной формы и длины и глубо
ко расщепленным (надвое или натрое) на кон
це языком (иногда язык имеет и форму кис
точки); самое наружное из маховых перьев 
первого разряда сильно недоразвито. Область 
распространения—материк Юж. Америки (по 
зап. побережью от юж. Мексики до залива 
Гваякиль и к В. от Андов доЮ.-В. Бразилии), 
Вест-Индия, Багамские и Галопагосские ост
рова. Держатся как в сплошных лесах, так и 
в редких кустарниковых зарослях; нередко 
появляются в садах, вблизи человеческого 
жилья (во время созревания плодов); нек-рые 
виды живут и высоко в горах (до 4 тыс. м).

Питаются цветочным медом и плодами, реже 
насекомыми. Несут очень темные яйца. Голу
бая цветочница или сай (Cyanerpes cyaneus) 
характеризуется более длинным, чем голова, 
саблевидно изогнутым клювом, длинными кры
льями и несколько удлиненным вырезанным 
хвостом; брачное оперение самцов чрезвычай
но пестрое и красивое; живет в Юж. Америке 
к вост, от Андов и на Кубе. Многочисленные 
представители рода цереба (Coereba)—напр. 
известный более других пит-пит яманский 
(Coereba flaveola)—отличаются коротким, изо
гнутым, очень острым клювом, недлинными 
крыльями и коротким закругленным хвостом; 
самцы и самки имеют обычно одинаковое опе
рение; живут гл. обр. в Вест-Индии.

ЦВЕТОЧНЫЕ МУХИ, то же, что мухи-ifee- 
точницы (см.).

ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАСЫ, площадь земли, заса
женная различными травянистыми растениями, 
цветы которых открываются и закрываются 
в б. или м. строго определенное время суток 
(с точностью до 72—1 ч«) и т- °- дают возмож
ность определять время. Впервые Ц. ч. были 
составлены К. Линнеем в Упсале; они начина
ли функционировать с 3—5 часов утра (рас
крывание соцветий козлобородника, Tragopo- 
gon pratensis) и заканчивали в 12 часов но
чи (закрывание цветов кактуса «царица ночи», 
Cactus grandiflorus). Время раскрывания или 
закрывания цветов относится к ясным солнеч
ным дням; в пасмурную или дождливую по
году раскрывание цветов может совсем не про
исходить или сильно запаздывать. Кроме того 
открывание и закрывание цветов зависят от 
многих других условий—географической ши
роты местности, времени восхода и захода 
солнца и т. п. Упсальские часы поэтому не
пригодны для других мест, для к-рых должен 
быть иной подбор растений, требующий много
летних предварительных наблюдений. В преж
нее время нередко устраивали Ц. ч. в бота
нических садах, но т. к. устройство их тре
бует много времени и т. к. они служат не целый 
год и недостаточно точны, то интерес к ним 
стал постепенно пропадать, и теперь они встре
чаются весьма редко.

ЦВИЙИЧ (Zwijic), Иован (1865—1928), серб
ский географ. Учился в Вене у Пенка и Зюсса. 
В 1893 занял кафедру географии в Белградском 
ун-те. В течение ряда лет производил геомор
фологические и геологические исследования на 
Балканском п-ове. Работы Ц. дали существен
ный, частью основной материал для научного 
познания физической географии п-ова. В осо
бенности следует отметить его работы по карсту 
и четвертичному оледенению Балканского п-ва: 
Grundlinien der Geographic und Geologic von 
Mazedonien und Altserbien, «Erganzungsheft zu 
Petermanns Mitteilungen», Gotha, 1908, № 162; 
Bildung u. Dislozierung der Dinarischen Rumpf- 
flache, «А. Petermanns Mitteilungen», Gotha, 
1909, B. 55, VI—VIII. В последние годы Ц. 
состоял президентом сербской (югославской) 
Академии наук и работал над большим курсом: 
«Геоморфологща». Успел выпустить 2 тома.

ЦВИКАУ (Zwickau), город, окружной центр 
в респ. Саксонии (Германия). Расположен в 
предгорьях Рудных гор на р. Мульде (притоке 
Эльбы). Ж.-д. узел; 80.358 жит. (1925). Входит 
в состав высокоразвитого промышленного райо
на, занимая в нем второе место после Хемница. 

•Центр старейшего в Германии каменноуголь
ного района Ц.—Эльсниц (добыча производи-
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лась уже в 14 в.). В Ц. преобладает металлооб
рабатывающая пром-сть, за которой следуют 
химическая, фарфоро-фаянсовая, стекольная, 
текстильная (гл. обр. кружевная). В окрестно
стях Ц. много угольных копей. Площадь окру
га Ц.—2.547 км2;855.336 жит. (1925).—В период ’ 
реформации и Великой крестьянской войны 
1525 (см. Мюнцер, Реформация, Крестьянские 
войны) благодаря сосредоточению больших масс 
горнорабочих и ткачей Ц. стал очагом комму
нистического движения. В нач. 20 в. до импе
риалистской войны Ц. был одним из оплотов 
герм, с.-д-тии.

ЦВИНГ (Zwing), Карл, один из виднейших 
теоретиков реформистского профдвижения в 
Германии. Автор ряда книг по теоретическому 
обоснованию реформистской практики немец
ких «свободных» профсоюзов и редактор мно
гих профсоюзных журналов. Был главным ре
дактором теоретического журнала «Профсоюз
ный архив». До фашистского переворота в Гер
мании был издателем и редактором Энцикло
педического словаря международного проф
движения.

Важнейшие работы: Gewerkschaftliche Prob- 
leme (Beitrage zu den neuen Aufgaben der Gewerkschaf- 
ten), Berlin, 1921; Geschichte der ireien Gewerkschaf- 
ten, Jena, 1922; Soziologie der Gewerkschaftsbewegung, 
Jena, 1925.

ЦВИНГЛИ, Ульрих (Гу л ь д p e й х)(1484— 
1531), швейцарский реформатор. Род. в Вильд- 
гаузе в семье зажиточного крестьянина; полу
чил образование в Базеле, Берне, Вене. В 1506 . 
купил место проповедника в Гларусе. Отсюда 
завязал связи с крупнейшими гуманистами (см. 
Гуманизм), позже с Эразмом Роттердамским 
(см.). Представитель гуманистически образо
ванных кругов торговой буржуазии,мечтающей 
о политическом самоопределении Швейцарии, 
Ц. выступает против системы подкупов и пен
сионов, связанной с закабалением швейцарцев 
на военную службу в армиях соседних госу
дарств (война за Италию). В результате он вы
нужден покинуть Гларус и занять место про
поведника в Эйнзидельне. Уже в 1516 Цвингли 
начинает свою деятельность в духе умерен
ного гуманистического реформизма' В 1518 по
лучает место каноника в Цюрихе. По его на
стоянию Цюрих запретил продажу индульген
ций (см.). В 1522 он выступил против постов 
и безбрачия духовенства, встретив поддерж
ку в цюрихском городском совете, который 
постановил отделиться от констанцского епи
скопа; с 1523 под руководством Ц. начинается 
секуляризация путем выкупа монастырских 
земель и имуществ, а с 1524—последователь
ная реформа церковного культа: отмена мессы, 
почитания икон, мощей, введение причастия 
под обоими видами; далее организован новый 
университет, лекции по богословию; Библия 
переведена на немецкий язык (1524—29). Все 
эти мероприятия соответствовали исповеданию 
веры Ц., выпущенному в 1525 под названием 
«De vera et falsa religione». Ц. делается вож
дем цюрихской торговой и цеховой буржуазии, 
ликвидирующей в своих классовых интересах 
церковные феодальные порядки. Санкциони
руя реформу, городской совет был поддержан 
крестьянскими и плебейскими массами, кото
рые выступили самостоятельно и решительно 
против католицизма—главной идейной опоры 
феодальных отношений. Идеология плебейства 
нашла выражение в анабаптистском движе
нии в Швейцарии (1522—26), выставившем* 
требования глубокой социально-политической 

реформы, отмены крепостничества. Цюрихская 
торговая буржуазия, получившая идеолога и 
искусного защитника'в лице Ц., пошла сперва 
на частичные уступки, ослабившие крестьян
ское движение, а затем подавила его. Учение Ц. 
быстро распространяется в крупнейших город
ских центрах Швейцарской конфедерации. Ц. 
превращается в настоящего диктатора цюрих
ской торговой и ремесленной буржуазии. Он 
приступает к осуществлению смелых планов 
объединения Швейцарии в консолидированную 
федерацию буржуазных республиканских об
щин под гегемонией Цюриха и Берна, ликви
дации преимуществ, предоставленных в Швей
царском союзе старым кантонам—опоре патри
циата и католицизма. Он вырабатывает план 
союза евангелических государств «от океана 
до Адриатики» против угрожающей концентра
ции феодальных элементов вокруг Габсбургов 
и папы. Но попытки заключить союз с герман
скими и лютеранскими государствами потер
пели неудачу: реформационные идеи республи
канца Цвингли встретили решительное сопро
тивление Лютера. Нараставшие противоречия 
привели к войне старых кантонов с союзом ре
форматских, к-рая закончилась временным пе
ремирием. В 1531 началась вторая война. Вну
тренние противоречия (вновь выраставшая оп
позиция в городском совете против агрессивной 
политики Ц.), отсутствие поддержки со сто
роны буржуазии других союзных евангеличе
ских кантонов, сохранявших партикулярист- 
ские тенденции,,привели к полному разгрому 
цюрихской армии в сражении при Каппеле 
(1531), в котором сам Ц. был убит. Швейцар
ский союз при формальном единстве распал
ся на 2 лагеря: феодально-католический и бур
жуазно-реформатский. Гуманистические эле
менты в реформационном учении Ц. были лик
видированы его приверженцами, после его смер
ти примкнувшими к кальвинизму (см.).

Соч. Ц.: samtliche Werke, 3 В-de, hrsg. v. E. Egli u. 
G. Finsler, B.—Lpz., 1905—14.

Лит.: Порозовская Б. Д., Ульрих Цвин
гли (Его жизнь и реформаторская деятельность), СПБ, 
1892; F i n s 1 е г G., Zwingli-Bibliographie, Zurich, 1897; 
Staehelin R., Hultfreich Zwingli, sein Leben und 
Wirken, 2 В-de, Basel, 1895—97; DHdliker K., 
Geschichte der Stadt und des Kantons Ziirich, 3 В-de, Zu
rich, 1908—12. А. Васютинский.

ЦЕБРИНОВА, Мария Константиновна (1835— 
1917), писательница. Происходила из дворян
ской семьи. Печаталась с начала 60-х гг.; 
писала беллетристические произведения («За
писки гувернантки», 1875, и др.), критиче
ские, публицистические и педагогические ста
тьи. Во всех своих произведениях является ти
пичной «просветительницей» 60-х годов. Участ
вовала в журналах «Отечественные записки», 
«Дело», «Русское богатство»,«Вестник Европы», 
«Русская мысль» и др. Ее книжка для народ
ного чтения «Дедушка Егор» была издана в 
1873 чайковцами (см.) и широко использовалась 
в 70-х гг. при пропаганде среди крестьянства 
и рабочих. В 1890 напечатала за границей и 
распространила в России либеральное «Письмо 
к Александру III», за что поплатилась ссыл
кой в Вологодскую губ.

ЦЕВКА, плюсна, или пятка (tarso-me- 
tatarsus), одна из костей ноги птиц, располо
женная между голенью и пальцами; образова
на слиянием третьей пяточной кости (tarsus) с 
тремя тесно сросшимися по длине плюсневыми 
костями (metatarsalia). Длина цевки очень раз
лична: у лазающих попугаев, пользующихся 
ногой и для схватывания предметов, она очень
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коротка; наоборот, у болотных птиц достигает 
такой же длины, как и их очень длинная голень. 
У пингвинов она короткй, плоска и широка и 
обнаруживает не вполне исчезнувшие следы 
слияния—отверстия и желобки между плюсне
выми костями. Подобное же строение имела Ц. 
вымерших гигантских пресмыкающихся—ди
нозавров, нога к-рых вообще обнаруживает кон
вергентное сходство с ногой птиц. У самцов 
нек-рых птиц на задней стороне Ц. имеются осо
бые окостенелые образования, т. н. шпоры (см.).

ЦЕГЛЕД (Cegl6d), город в Венгрии, в коми
тате Пешт. Расположен в 65 км к Ю.-З. от Бу
дапешта. Ж.-д. узел; 37.344 жит. (1930). Раз
вито виноделие и садоводство. Паровые мель
ницы и кирпичные заводы.

ЦЕ ДЕРБАУМ, Сергей Осипович (р. 1879; под
польные клички: брат Пахомия, Яков; 
литературные псевдонимы: В. Ежов, К. Ав
густовский); с.-д. искровец, после II съез
да—меньшевик; литератор. Сын служащего. 
В1898 участвовал в петербургской группе «Ра
бочее знамя». В 1901 работал по налаживанию 
транспорта «Искры». Был арестован и приго
ворен к ссылке в Якутию, но по дороге бежал 
и в октябре 1904 эмигрировал за границу. В 
мае 1905 участвовал в работах меньшевистской 
общерусской конференции в Женеве. Вскоре 
вернулся в Россию и активно работал в пе
тербургской организации меньшевиков, в 1906 
редактировал легальный орган меньшевиков 
«Курьер». В годы реакции—ярый ликвидатор, 
был одним из руководителей I меньшевистских 
легальных журналов («Возрождение», «Жизнь», 
«Дело жизни») и газеты «Луч» (1912). В мае 
1913 был административно выслан в Чердынь 
Пермской губ., откуда вернулся в 1915. Во 
время империалистской войны был оборонцем. 
В 1917 сотрудничал в меньшевистской газете 
«Вперед». В наст, время живет в Саратове.

ЦЕДЕРБАУМ Ю. 0., см. Мартов.
ЦЕДЛИЦ (Zedlitz) (также — неправильно — 

3 е д л и ц), Иозеф Христиан (1790 —1862), 
австр. поэт. В юности офицер, участник кам
пании 1809, затем на службе у Меттерниха. 
Драматург (подражал испанскому театру), ли
рик, компенсировавший идейную и эмоцио
нальную бессодержательность творчества вы
чурностью формы (сб. канцон «Totenkranze», 
1828), Ц. приобрел популярность как автор 
баллад, в частности баллады «Die nachtliche 
Heerschau» (в пер. Жуковского «Ночной смотр») 
и «Das Geisterschiff» (в вольном подражании 
Лермонтова «Воздушный корабль»). Поэт эпи
гонского католического романтизма, Ц. под 
впечатлением событий 1848 посвятил войскам, 
призванным подавить мятеж, сборник «Solda- 
tenbiichlein» (1849), своего рода «памятку сол
дата», представляющую черносотенно-патрио
тическое изложение армейского «символа веры».

С оч.: Dramatische Werke, 4 Teile, Stuttgart, 1830— 
1836; Gedichte, Stuttgart, 1832.

ЦЕДРА, наружный окрашенный слой кожу
ры плодов у цитрусовых (см.) деревьев (апель
синов, лимонов, померанцев и др.). В Ц. на
ходятся вместилища с эфирным маслом, от 
к-рого зависит запах плодов.

ЦЕДРЕЛА (Cedrela), род растений из сем. 
мелиевых. Высокие деревья с перистыми листь
ями и небольшими цветами, собранными в ме
тельчатые Лцветия. 9 видов в тропич. Америке. 
Наиболее известна С. odorata; буро-красная, 
мягкая, ароматичная древесина ее, не повреж
даемая термитами, идет гл. обр. на сигарные 

ящики, также на мебель, отделку судов, сто
лярные поделки, пианино. Нек-рые др. виды 
Ц. также дают ценную древесину. В торговле 
древесина Ц. иногда носит неправильное на
звание кедровой древесины (Zederholz).

ЦЕДРОН, цитрон, цедрат—плоды дерева 
Citrus medica. В Союзе СССР культура Ц. вво
дится на Черноморском побережьи Кавказа (Су
хум). Ц. разводят трех сортов: 1) мелкие лимо
новидные, с запахом лимона, идут для цукатов 
и употребляются как лимоны; 2) среднекруп
ные—плоды размером 80—85 
мм в диаметре и по высоте, с
кислым вкусом и с цедратным 
запахом; 3) крупные обыкно
венные Ц. (рис.)—плоды жел
тые, овально-удлиненные, с 
толстой кожей и глубокими 
бороздками, диаметр 90—100 
мм; высота 100—120 мм; вес Цедрат в разрезе.

300 г и более, мясистая часть небольшая, су
ховатая, запах цедратный. Цедраты не употре
бляются в- пищу в свежем виде; они идут для 
приготовления цукатов, варенья, карамельной 
начинки и пр. Плодовая мякоть цедрата со
держит 85,2% воды, 5,1% лимонной кислоты, 
2,3% сахара. В кожуре Ц. содержится эфирное 
масло. Цедратное эфирное масло находит при
менение в кондитерском деле для эссенций и в 
парфюмерии.

ЦЕЗАЛЬПИН (Cesalpino), Андреа (1519— 
1603), итал. врач, ботаник и философ, род. в 
Ареццо, умер в Риме врачом папы Климента 
VIII. Последователь философии Аристотеля, Ц. 
написал несколько сочинений по философии, 
доставивших ему большую известность. В каче
стве ботаника он написал знаменитые 16 книг 
о растениях (De plantis libri XVI, 1583 и до
полнение 1603). Значение их заключается гл. 
обр. в том, что Ц., не довольствуясь распро
страненным тогда описанием отдельных расте
ний, старается подвести разнообразие расти
тельных форм под небольшое число общих глав
ных признаков и дает первую в истории ботани
ки систему растений—правда, довольно искус
ственную, основанную гл. Обр. на строении се
мян и плодов. В его системе 16 классов; 16-й
класс—растения, не имеющие цветков, т. е. па
поротники, мхи, грибы, водоросли; остальные 
15 классов охватывали все цветковые растения, 
к-рые Ц. прежде всего подразделял на деревья, 
кустарники и травы. Нек-рые классы Ц. почти 
совпадают с современными семействами. Он 
уже различал верхнюю и нижнюю завязь и ис
пользовал этот признак для систематики.

Лит.: Dannemann F., Die Naturwissenschaften 
in ihrer Entwicklung..., Band II, 2 Aufl >ge, Lpz., 1921; 
NordenskiOld E., Die Geschichte der Biologie, 
Jena, 1926; Sachs J., Geschichte der Botanik vom 16 
Jahrhundert bis 1860, Miinchen, 1875.

ЦЕЗАЛЬПИНИЕВЫЕ, Caesalpinioideae, подсе
мейство растений из сем. бобовых (см.). Отли
чается от других подсемейств венчиком, сло
женным в бутоне восходяще-черепичато, у боль
шинства видов' неправильным, но не мотыль
ковым; 10 несросшихся тычинок. К Ц. относит
ся свыше 100 родов и около 1.200 видов, в 
огромном большинстве тропических и субтро
пических деревьев и кустарников с перистыми 
листьями. В Европе дико растут в Средизем- 
номорьи лишь иудино дерево (см.) и Ceratonia 
siliqua (см. Цареградский стручок). Многие ви
ды Ц. имеют большое практическое значение: 
доставляют ценную строевую и поделочную 
древесину, часто цветную, как напр. амаранто-
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вое дерево, кампешевое дерево, различные ви
ды цезальпиний (см.) и мн. др.; дают съедобные 
плоды, как напр. цареградский стручок, дивий 
мед, тамаринд (см.) и др.; дают копайский баль
зам, копал, гематоксилин, дубильные бобы ди- 
ви-диви (см.). В медицине применяются листья 
и бобы нек-рых кассий (см. Александрийский 
лист), мякоть плодов тамаринда, корни рата
нии (см.) и др. Как декоративные в Европе (и 
на юге СССР) разводятся лишь немногие Ц.— 
гледичия (см.), иудино дерево; в тропиках значи
тельно больше. В СССР из Ц. дико растут лишь 
Gleditschia caspica в Ленкорани и иудино де
рево в зап. Тянь-шане и Памироалае. Н. К.

ЦЕЗАЛЬПИНИЯ, Caesalpinia, род растений 
из сем. бобовых, подсем. цезальпиниевых. Со
держит ок. 60 видов тропических деревьев и 
кустарников, с дважды перистыми листьями 
и желтыми, красными, белыми цветами в ме
тельчатых соцветиях. Многие виды дают цен
ную красную древесину, напр. бразильская 
С. echinata (см. Бразильское дерево), ост-инд
ская С. sappan (древесина с запахом фиалок); 
менее ценны американские С. brasiliensis, tin- 
ctoria, crista и др. Дубильная Ц., С. coriaria, 
небольшое дерево, дико растущее в Центр. Аме
рике и разводимое в Старом Свете, дает изог
нутые бобы, применяемые для дубления под 
названием диви-диви (см.).

ЦЕЗАРЕПАПИЗМ, соединение в одном лице 
двух видов высшей власти: светской (импера
торской) и церковной (папской), то же, что 
теократия (см.), В более точном смысле—стре
мление римских пап (см. Папство) подчинить 
себе светских христианских государей. Идея 
Ц. зародилась у феодалов Италии в период раз
ложения Византийской империи (7—8 вв.). Тя
готясь зависимостью от Константинополя, ита
льянское духовенство во второй половине 8 в. 
объявило папу наследником западно-римских 
императоров (см. Константинов дар). Стремле
ниям папства к светскому господству содейст
вовала в то время и политика франкских коро
лей (см. Франкское государство) Пипина Ко
роткого (см.) и Карла Великого (см.), при ак
тивном участии к-рых в Италии была органи
зована т. н. церковная область (см.). После 
восстановления в 800 Западной римской импе
рии, превратившейся в 962 в «Священную рим
скую империю германской нации», папы долж
ны были временно подчиниться новой импера
торской власти, но, использовав ее в целях рас
пространения своего влияния за пределы Ита
лии, они начали с ней упорную и победонос
ную борьбу. Наиболее яркими представителя
ми Ц. были папы Григорий VII (1073—85) и 
Иннокентий III (1198—1216) (см.). Исходя из 
того, что папа—непосредственный наместник 
бога на земле и вследствие этого источник вся
кой власти, папы рассматривали все христиан
ские государства как лены римской курии.

Объективные корни Ц. заключались в фео
дально-иерархической структуре зап.-европ. 
общества. Представляя собой интернациональ
ную многоступенную ассоциацию сеньоров и 
вассалов, феодалы нуждались в таком же ин
тернациональном верховном вожде. При отсут
ствии предпосылок для существования сильно
го государственного аппарата и при руководя
щей роли церкви этим вождем естественно дол
жен был стать глава церковных феодалов— 
папа. Период наибольшего могущества папства 
(11—13 вв.) был вместе с тем периодом наиболь
шей политической децентрализации Зап. Евро

пы. Но уже в том же 13 в. и особенно в 14 в., 
когда на Западе с развитием денежного хозяй
ства и обострением классовых противоречий 
начали складываться сильные централизован
ные государства, претензии пап на мировое гос
подство постепенно потеряли почву. Оконча
тельный удар цезаршапизму был нанесен Ре
формацией (см.) в 16 веке.

ЦЕЗАРЕЯ (Caesarea). В Римской империи бы
ло несколько городов с этим названием. Из них 
важнейшие: 1)Ц. Каппадокийская, 
крупный торговый и стратегический пункт с 
крепостью, построенной Юстинианом в 6 в. 
хр. э.—ныне Кайсария (см.); в 12 в. Ц. была 
резиденцией султанов сельджуков (см.). 2) Ц. 
Палестинск а я, осн. в 22 до хр. э. на бере
гу Средиземного м., важный административный 
и торговый пункт, служила гаванью для Иеру
салима, разрушена мамлюками (см.) 1255.

ЦЕЗАРИЙ ГЕЙСТЕРБАХСКИИ (конец 12 и 
первая половина 13 вв.), цистерцианский монах 
Гейстербахского монастыря близ Кёльна, ав
тор пользовавшихся широкой известностью 
«Диалогов о чудесах» (Dialog! miraculorum). 
Диалоги Ц. Г. представляют один из важней
ших памятников церковного миросозерцания 
феодальной эпохи, соединяя последовательно 
проведенные идеи монашеского аскетизма с 
грубейшей демонологией. «Искушения» челове
ка дьяволом и борьба с этими искушениями— 
главное содержание диалогов.

Лит.: Ардашев П., Цезарий Гейстербахский, в 
«Книге для чтения по истории средних веков», под ред. 
П. Г. Виноградова, выл. 2, 5 изд., M., 1915.

ЦЕЗИЙ, химический элемент I группы перио
дической системы элементов; вес 132,81, по
рядковое число 55. Ц. является крайним (наи
более электроположительным) членом семей
ства щелочных металлов; он очень мягок (твер
дость по шкале Ридберга 0,2), плавится при 
28,5°; кипит при 670°; уд. в. 1,87, атомный 
объем 71—наибольший среди элементов, чем 
объясняется его очень большая сжимаемость. 
Только при получении Ц. путем перегонки при 
крайних разрежениях можно видеть, что его 
поверхность серебристо-белая; на воздухе он 
моментально окисляется и загорается; на воду 
действует с развитием красно-фиолетового пла
мени. Соединения Ц. напоминают соединения 
калия; из окислов Ц.—Cs2O, Cs2O2, Cs2O3 и 
Cs2O4—только первый солеобразующий. Гид
рат окиси CsOH—сильнейшая из щелочей. Важ
нейшие соли: хлорид CsCl, сульфат Cs2SO4, 
нитрат CsNO3, карбонат Cs2CO3 и др. аналогичны 
и изоморфны £ такими же солями калия. Хло
роплатинат Ц. отличается наименьшей раство
римостью среди хлороплатинатов щелочных 
металлов, на чем основано его отделение от 
родственны^ элементов. Спектр Ц. характери
зуется двумя голубыми линиями, благодаря 
к-рым он и был открыт Бунзеном в 1860. Ц.— 
редкий элемент, в виде следов он встречается во 
многих минеральных водах и в залежах калий
ных солей. Ц. вместе с рубидием находится во 
многих литиевых минералах, напр. в лепидо
лите содержится ок. 0,7% Ц.; типичным цезио- 
вым минералом является редкий минерал пол- 
лукс (поллуцит—на о-ве Эльба, в США) с со
держанием 30—36% Cs.

ЦЕЗУРА (лат. caesura—разрез), в музыке 
раздел между смежными музыкальными по
строениями, музыкальными фразами или це
лыми частями одной музыкальной пьесы. В нот
ной записи Ц. отмечается редко, б. ч. лишь
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в схемах, иногда в сборниках народных пе
сен—значками ' или ", поставленными в соот
ветствующих местах над нотным станом.

Наличие Ц. в муз. пьесах определяется ло
гическим завершением музыкальной мысли (или 
ее отдельного звена), началом новой; значение 
Ц. в музыке следовательно синтаксическое, со
ответствующее знакам препинания в литера
туре. Образование Ц. как средства естествен
ного расчленения муз. пьесы обусловлено 
самим развитием, изменением муз. материала— 
мелодического, гармонического, тонального и 
т. п.; более дробное расчленение Ц. одной муз. 
мысли на части осуществляется разными спо
собами: разрывом мелодической линии (т. н. 
мелодическая Ц.), задержкой движения на 
относительно более долгом звуке или созвучии 
(ритмическая Ц.), разрешением ладового дис
сонанса (ладовая Ц.) и т. д., а чаще всего 
одновременным сочетанием этих факторов; пау
зы конечно способствуют более яркому выде
лению Ц., «углубляют» ее, хотя одно наличие 
паузы часто еще не обусловливает собою Ц. в 
соответствующем месте. На следующем примере 
можно видеть, как естественное развитие му
зыкального материала расчленяет мелодию 
на части более или менее «глубокими» Ц. («глу
бина»—относительная важность, яркость в нот
ном примере—отмечается количеством соответ
ствующих значков ', ", "'):

Л_____________ ___ ___________ . I " , fff

Же-лез-ны-,ми ре - зер-ва-ми мы йы-ро-ели .вез-де, кля- 

iju р г Г J И'- и 
нем-ся бу-дем пер-вы-ми в бо- го,в строю , в тру - де!

В художественном исполнении Ц. отмечаются 
соответствующей фразировкой (см.)—неуловимо 
мелкими (так называемыми «воздушными») пау
зами, а чаще—нюансами силы звука, темпа, 
ритма и т. д. Л. Кулаковский.

В поэтике Ц.—постоянный словораздел 
или обязательное для данного размера сечение 
стиха на определенном слоге. Ц. в коротких 
размерах неупотребительна, но для размеров, 
состоящих из большого числа слогов, она почти 
обязательна, т. к. дает возможность расчленить 
длинный стих на легко воспринимаемые части. 
Роль Ц. в ритмике стиха весьма значительна, 
а потому учение о Ц. детально разработано 
античной метрикой и для нек-рых стихотвор
ных форм (напр. гексаметр) строго регламен
тировано. Смена поэтичёских школ часто со
провождается борьбой против традиционной Ц. 
в стихе, напрг реформа франц, романтиков в 
Ц. александрийского стиха (см.); в рус. поэзии 
19 в.отказ от Ц. 5-стопного ямба, закреплен
ный Пушкиным в 1830.

Лит.: Жирмунский В., Введение в метрику, 
Ленинград, 1925.

ЦЕЙБИГ (Zeibig), Юлиус Вольдемар (1819— 
1905), видный немецкий стенограф, в соавтор
стве с Торнау опубликовавший первую перера
ботку системы Габельсбергера для рус. яз. (Дрез
ден, 1863) и тем положивший начало графиче
скому периоду развития русской стенографии.

ЦЕЙГНЕР (Zeigner), Эрих (род. 1886), герм, 
«левый» c.-д., юрист по образованию. В 1921 был 
назначен саксонским министром юстиции и в 
марте 1923 стал во главе саксонского коалици
онного правительства, состоявшего из маневри
ровавших «левых» с.-д. и коммунистов (см. Герма
ния), представленных сторонниками Брандлера 

(см.). Идя на блок с коммунистами, Ц. полагал,, 
что «цель вступления коммунистов в правитель
ство—воспрепятствовать гражданской войне» ~ 
Заигрывая с революционными рабочими, Ц. вел. 
ц то же время закулисные переговоры с воен
ным командованием. Подражая Курту Эйсне
ру (см.), Ц. пытался парламентским путем осу
ществить поЛитич. радикализацию общегерман
ского республиканского правительства и высту
пил с целым рядом возражений против внутрен
ней и внешней политики штреземановского* 
правительства «большой коалиции». После того- 
как «левые» с.-д. сыграли свою роль тормаза.. 
пролетарской революции и «рабочее правитель
ство» Саксонии 29 окт. было разогнано рейхс
вером, Ц. был присужден к тюремному заклю
чению и затем сошел с политической арены.

ЦЕЙЛА (Zeylah), портовый город британской 
колонии Сомали (см.) в Вост. Африке, у Аден
ского залива. Отправной пункт Для караванов, 
направляющихся в Абиссинию. В окрестностях. 
Ц. богатые соляные копи. Около 7 тыс. жит.. 
Вывоз шкур и кож, масла, кофе, слоновой 
кости, гумми и соли. Радиостанция.

ЦЕЙЛОН (Ceylon), о-в в Индийском океане у 
юж. оконечности п-ова Индостана, от к-рого от
делен проливами Палкским и Манарским.

Физико-географический очерк. Полоса ост
ровков, рифов и песчаниковых отмелей, т. н. 
Адамов мост, соединяет Ц. с Индостаном, де
лая доступным проход через проливы только 
для мелких судов. Площадь Ц. 65.996 км2; 
форма острова довольно правильная, овально
яйцевидная. Рельеф Ц. характеризуется нали
чием в юж. половине острова центрального гор
стового (глыбового) горного массива, окружен
ного со всех сторон полосой береговой низмен
ности. Последняя имеет ширину в несколько* 
десятков километров, сильно расширяясь в се
верной части острова. Берега Цейлона боль
шей частью низменные с песчаными пляжами,, 
островками и лагунами; местами встречаются 
скалистые мысы. Восточный берег частично- 
имеет обрывистый характер; здесь находит
ся небольшая, но довольно глубокая бухта у 
Тринкомали, прекрасная естественная гавань,, 
служащая для стоянки британского военного* 
флота в Индийском океане. Вокруг Ц. разви
ты коралловые рифы. Сложен Цейлон почти 
целиком из древних кристаллических пород— 
гнейсов и гранитов; только узкая полоска тре
тичных отложений окаймляет сев .-зап. участок: 
берега и образует п-ов Джафну. Центральный 
горный массив имеет крутые, частью ступенча
тые края и склоны, в которых врезаны мно
гочисленные ущелья горных речек, иногда па
дающих каскадами. Наверху массива наблю
даются сглаженные (древним размывом) формы, 
широкие и заболоченные верховья долин и 
участки плато, нек-рые на высоте ок. 1.900 м- 
над ур. м. Высочайшая вершина острова Пед- 
роталагала (2.538 м) имеет куполообразную- 
форму и почти доверху покрыта лесом; Адамов 
пик (2.241 м) образует скалистую пирамиду. 
Внутри центрального массива находится ряд, 
сбросовых котловин, служащих небольшими 
центрами средоточия населения. Ц. лежит ме
жду 5° 55' и 9° 51' с. ш. и отличается клима
том экваториального типа с незначительными 
колебаниями температуры в течение года. Так, 
в г. Коломбо средняя месячная температура 
колеблется от 26,1° (январь) до 27,8° (май). 
Суточные колебания температуры также неве
лики—в среднем для г. Коломбо ок. 7°. Вы*»
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падение атмосферных осадков зависит от мус
сонных ветров и распределено неравномерно 
по территории Ц. Главная масса влаги прино
сится летними (ю.-з.) муссонами и выпадает на 
Ю.-З. острова, в особенности на склонах цент- 
рального горного массива, где среднее годовое 
количество атмосферных осадков доходит до 
3—5 м; в Коломбо—2.242 мм. Задерживаемые 
центральным массивом летние муссоны не до
стигают с.-в. части острова, отличающейся го
раздо более сухим климатом (в среднем за год 
в Тринкомали 1.297 мм осадков). Другой пе
риод дождей, в особенности заметно выражен
ный в вост, части острова, связан с наступле
нием зимних с.-в. муссонов, приносящих влагу 
после своего прохождения над нагретой поверх
ностью Бенгальского залива. В общем весь С. 
и Ю.-В. острова имеют в среднем 1—2 м осад
ков, очень неравномерно распределяющихся 
по сезонам, и нередко страдают от засухи; зем
леделие часто нуждается здесь в ирригации. 
Реки Ц. невелики, судоходны только в нижней 
части течения и то лишь для мелких судов; 
крупнейшая р.—Махавели (см.). Почвы Ц.— 
красноземы, формирующиеся на низменных и 
ровных местностях, на мощной толще латери
тов (см.), являющейся корой выветривания 
кристаллических пород.

Ц. отличается богатством флоры с ее ярко выраженным 
тропическим обликом. Влажный тропический лес малай
ского типа, но со многими местными видами, отличающий
ся обилием пальм, свойственен ю.-з. части острова. В наст, 
время он сильно истреблен и замещен культурной флорой: 
в горах (до 1 Ча тыс.м высоты)—чайными плантациями, на 
нижних склонах—посадками каучуконосных растений и 
др. тропических культур. Зона береговой низменности 
отличается широким развитием насаждений кокосовой 
пальмы, в особенности в ю.-з. части Ц.; из других пальм 
разводятся пальмира, кариота и др.; дико растут виды 
Calamus, великолепная карифа (гебанг) и др. Лучше со
хранились леса наверху гор и на вост, склонах централь
ного массива, но здесь они имеют другой тип, более низ
корослы и беднее по составу, а местами вследствие выжи
гания их крестьянами переходят в заросли высоких трав 
типа саванны. В холмистых районах вост, и сев. частей Ц. 
преобладает невысокий ксерофильного типа тропический 
лес, изобилующий особыми сухими лианами со змеевидно 
извивающимися тяжелыми стволами. На сев. низменности 
широко распространены трудно проходимые кустарники 
и джунгли. По своей фауне Ц. принадлежит к Индийской 
подобласти Восточной зоогеографической области, но 
обладает многими эндемичными видами животных. Здесь 
водится несколько видов обезьян, лори (из лемуров), 
буйволы, олени, особый медведь, леопард, шакалы и пр., 
богатая птичья фауна, много змей (в т. ч. кобра, ядови
тый вид гадюки, питон), крокодилы, крупные ящерицы 
(вараны, гекконы) и др. Б. Добрынин.

Административное деление п Население. Ц.— 
английская коронная колония (Crown Colony) 
•с 1802; управляется губернатором, которому 
подчинены также Маледивские острова (см.). 
Площадь—66 тыс. км2', население—5.306,9 тыс. 
чел.(1931). Административный центр—г. Колом
бо (см.). Колония делится на 9 провинций.

В городах сосредоточено 13,2% всего населе
ния. Крупнейшие города: Коломбо—284,2 тыс.

Провинции
Площадь 
(в тыс.

КА12)

Население 
(1931, в тыс. 

чел.)
Плотность 
(на 1 Kai2)

Восточная.............. 10,0 212,4 21,2
Западная .................. 3,7 1.445,0 390,1
•Северная .............. 8,9 398,9 44,8
Сев.-западная . . . 7,9 547,0 69,3
Сев.-центральная . 10,4 97,4 9,4
Нейтральная.... 6,0 953,4 .158,9
Южная . ................... 5,6 771,2 137,7
Сабарагамува . . . 4,9 578,4 118,0
Ува ........................ 8,6 303,2 35,3

Весь Цейлон. . . 66,0 5.306,9 80,4

жит.; Галль—38,4 тыс.; Джафна—45,7 тыс. и 
Канди—36,5 тыс. жит. Коренное население 
состоит из сингалезов (см.) и цейлонских тамилов 
(см.); сохранились небольшие группы древней
ших обитателей Ц. ведда (см.). Среди пришлого 
населения (ок. 800 тыс. чел.) огромное большин
ство (ок. 90%) составляют индийские (мадрас
ские) тамилы; европейцев (преимущественно 
англичан) ок. 8 тыс.и ок. 29 тыс. метисов («евра
зийцев»). Из религиозных культов среди корен
ных жителей наиболее распространен буддизм; 
среди индийских тамилов—брахманизм. Не
смотря на многовековую пропаганду миссио
неров на Цейлоне всего около 10% христиан 
и около 7% мусульман.

Экономический очерк. Ц.—колониальная аг
рарная страна, в которой три культуры—чая, 
каучука и кокосовой пальмы—дают экспорт
ную продукцию мирового значения. Животно
водство имеет второстепенное значение. Раз
водится преимущественно крупный рогатый ра
бочий скот—1.580 тыс. голов в 1931; прочего 
скота только 301 тыс. голов (гл. обр. козы). Об
рабатывающая промышленность Ц. сводится 
почти исключительно к первичной переработ
ке местных с.-х. продуктов: на острове в 1931 
работало ок. 900 маслобойных заводов и ок. 
1.800 тыс. предприятий по переработке чая и 
каучука; последние б. ч. территориально свя
заны с чайными и каучуковыми плантациями. 
Из отраслей добывающей пром-сти выделяется 
только добыча графита (на Ю.-З. острова)—52 
предприятия, давших 8.700 т экспортного гра
фита в 1930. Знаменитые в средние века руби
новые и сапфировые копи Ц. давно истощены; 
жемчужные ловли у с.-з. берегов острова так
же не имеют большого экономического значе
ния. Вложения английского капитала в 19 и 
20 веках направлялись гл. обр. на организа
цию сельскохозяйственных плантаций в ю.-з. 
нагорной части Ц.

О с н о в н ы е с.- х. р а й о н ы. Нагорнаячасть 
острова (за исключением горных вершин, б. ч. 
покрытых тропическим лесом) представляет в 
наст, время один из важнейших в Азии районов 
работающего на мировой рынок крупного евро
пейского плантационного хозяйства, опирающе
гося на принудительный труд законтрактован
ных индийских кули. В течение 19 в. этот рай
он (современные Центральная провинция, Са- 
барагамува и горные части др. провинций) не
сколько раз менял свою специальность. До 
40-х гг. он поставлял на мировой рынок пре
имущественно корицу и др. пряности. Но ката
строфическое падение цен на корицу застави
ло плантаторов перейти к культуре кофе. Экс
порт кофе достиг максимума в 1875—ок. 500 
тыс.-ty. Однако урожаи кофе были очень неустой
чивы вследствие истощения почвы и многочис
ленных болезней; в частности в 60-х и 70-х гг. 
страшные опустошения на кофейных планта
циях произвел паразитический грибок Hemi- 
leja vastatrix. В результате кофе было вытес
нено хиной (не выдержавшей однако конкурен
ции Явы) и чаем. Чайные плантации начали 
развиваться с 1880; уже в 1890 вывоз'чая пре
высил 200 тыс. ц, а в наст, время Ц. по экспор
ту чая (1.103 тыс. ц в 1930) уступает только 
Британской Индии и значительно превосхо
дит Яву и Китай (вывоз последнего—420 тыс.г(). 
Площадь под чаем свыше 160 тыс. га (1931). 
В начале 20 в. на. Ц. появилась новая план
тационная культура—каучуконос Hevea; пло
щадь под ним в 1905 составляла 16 тыс. га\
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вывоз каучука—750 ц\ к 1931 площадь уве
личилась до 213 тыс. га, а вывоз составил 770 
тыс. ц (около 10% мирового экспорта). По про
дукции каучука Цейлон уступает только Ма
лайским государствам и Нидерландской Ост- 
Индии. На чайных и каучуковых плантациях 
работают преимущественно законтрактованные 
в южной Индии кули—мадрасские тамилы, 
-фактически находящиеся на положении по
лурабов.

Береговая низменность, опоясывающая Ц., 
представляет особый с.-х. район, отличный 
от нагорного. Преобладающий здесь тип хо
зяйства— мелкое крестьянское, работающее 
на собственной и арендованной земле, экс- 
плоатируемое помещиками, торговцами и ро
стовщиками. Важнейшее экономическое значе
ние имеет культура кокосовой пальмы, даю
щая экспортную продукцию мирового значе
ния— копру (см.) и кокосовое масло. В пере
воде на копру Ц. ежегодно (1925—30) вывозит 
в среднем свыше 1,5 млн. ц кокосовой продук
ции, уступая в этом отношении только Филип
пинам и Нидерландской Ост-Индии. Общая 
площадь под кокосовой пальмой свыше 400 
тыс. га. Важнейшей потребительской зерновой 
культурой является здесь рис. Продукция его 
однако недостаточна для удовлетворения по
требности населения Цейлона, и ежегодно рис 
ввозится в большом количестве из Британ- 

‘Ской Индии.
Засушливая внутренняя часть Ц. (к С. и В. 

от центрального горного массива)-—вся Севе
ро-центральная провинция, бблыпая часть. Увы 
и внутренние части Северной, Северо-западной 
и Восточной провинций — представляет отста
лый, деградирующий, слабо заселенный рай
он, разоренный в результате опустошительных 
войн местных феодалов еще до европейской 
оккупации острова. В районе—остатки гигант
ских древних оросительных сооружений. Рас
пространенные здесь кустарники и джунгли 
разрослись на заброшенных, ранее культиви
ровавшихся землях; они часто скрывают раз
валины огромных городов, занимавших десят
ки квадратных километров. Англичане ничего 
не сделали для восстановления этого района, 
т. к. его эксплоатация, требовавшая больших 
предварительных затрат на ирригацию, не обес
печивает им достаточно высокой нормы прибыли.

Внешняя торговля и транспорт. 
Экспорт Ц., достигший в 1926 максимума— 
33.576,6 тыс. ф. ст., начал с 1927 снижаться 
и в 1931 упал до 15.113,8 тыс. ф. ст. Важнейши
ми экспортными продуктами являются (в тыс. 
ф. ст.): чай—9.186,2 (вывозится исключитель
но в Англию), каучук—1.322,8 (против 3.143,9 
в 1930), кокосовые продукты (кокосовые орехи, 
копра и масло)—2.114,8 и графит—81,7. Им
порт, достигший в 1929 максимума—28.619,7 
тыс. ф. ст., в 1930 сразу упал до 21.623,8 тыс. 
ф. ст., а в 1931—до 15.213,1 тыс.; ввозятся пре
имущественно рис (3.546,9 тыс. ф. ст.), хлоп
чатобумажные и металлические изделия, са
хар, уголь и удобрения. Вывоз Ц. идет гл. обр. 
в Великобританию—св. 2/3 в 1931; гораздо мень
ше роль метрополии в импорте—менее 20%, 
т. к. продукты импорта Ц. преимущественно 
индийского происхождения. Ок. 75% всей вне
шней торговли идет через Коломбо, откуда то
вары перебрасываются по ж. д. во внутренние 
районы Ц. или на судах каботажного плавания 
в прибрежные районы. На С; значительным 
торгово-распределительным пунктом является 

Джафна, на Ю.—Галль. Цейлонские ж. д. че
рез Адамов мост связаны с ж.-д. сетью Британ
ской Индии. Длина ж.-д. сети достигла 1.530 км 
(1931), в т. ч. 1.342 км ширококолейных госу
дарственных ж. д. Ц.

Бюджет Ц. в 1930—31 выполнен (без 
ж. д.) в доходной части в 6.784,5 тыс. ф. ст., 
в расходной—в 6.705,1 тыс. ф. ст. Гос. долг— 
ок. 16 млн. ф. ст. Денежная единица—индий
ская серебряная рупия (см.). И. Магидович.

Исторический очерк. Ц. (Zanka в браминской 
литературе, Taprobane у греков), начиная с 
5 в. до хр. э. завоевывается выходцами из Ин
дии—сингалезами, к-рые оттеснили древней
шее население, родственных малайцам веддов, 
в юж. часть острова, создали сложную иррига
ционную систему и в 3 в. до хр. э. приняли буд
дизм. В 1505 португалец Франциск д’Альмей
да «открывает» Ц. Португальцы укрепляются 
с 1517 на западном берегу (форт в Коломбо), 
ведут непрерывные войны с местными царька
ми, захватывают у арабов («мавров») морскую 
торговлю пряностями. В 17 в. Ц. переходит 
к голландцам (первое их появление в 1602, 
захват Коломбо 1656). Южная часть Ц.—коро
левство Канди—сохраняет пока что незави
симость. Голландцы ввели тяжелые налоги, 
разрушили старые формы землевладения и зем
лепользования, развили широкое строитель
ство, гл. обр. дорог. В 1795, воспользовавшись 
завоеванием французами Голландии, англичане 
захватили Ц., сначала сев. часть, а в 1815 и юж
ную. Происходившие неоднократно в конце 18 
и первой половине 19 вв. восстания туземцев (в 
1798,1818,1843,1848), вызываемые гл. обр. без
жалостным выколачиванием налогов, не выли
лись однако в крупное национальное движение.

В 1919 был образован Цейлонский националь
ный конгресс. В' 1920 число членов Законода
тельного совета было доведено до 37, из к-рых 
14 чиновников и 23 «неофициальных члена», 
избираемых населением (фактически помещи
ками, составляющими 4% всего населения). 
Выборы производились не территориально, а 
по религиозным сектам. Национальный кон
гресс серьезно возражал против такого реак
ционного способа выборов и требовал всеоб
щего избирательного права. В 1932 введена 
окончательная реформа, согласно к-рой выбо
ры производятся по территориям и избиратель
ное право предоставляется2 175.000 чел.—муж
чинам и женщинам, достигшим 21 года, при 
условии, что они говорят на английском язы
ке. Таким образом рабочие и крестьяне лише
ны права выборов. Законодательное собрание 
заменено Государственным советом из 50 из
бранных членов, а Исполнительный совет— 
Советом 10 министров, ответственных перед 
Государственным советом. Министры коллек
тивноответственны за бюджет. За губернато
ром сохраняется право проведения в жизнь 
помимо Законодательного собрания законода
тельных и административных актов при усло
вии, «что они имеют весьма важное общест
венное значение».

Рабочее и профессиональное движение.Парал
лельно с развитием капиталистических план
таций и транспорта (см. Экономический очерк) 
увеличивается рабочее население Ц. Рабочий 
класс Ц. в основном состоит из неквалифици
рованных рабочих—кули,—занятых на чай
ных, каучуковых и др. плантациях, а также из 
небольшого количества квалифицированных ра
бочих, занятых на ж. д., на морском транс-
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порте и в коммунальных предприятиях в горо
дах. Плантационных рабочих с их иждивен
цами в 1931 насчитывалось 790 т. чел. Из них 
697 т. чел. составляли мадрасские тамилы, эми
грировавшие в Ц. из Индии. В связи с эконо
мическим кризисом эмиграция рабочих из Ин
дии в Ц. сокращается. Так, в 1929 из Индии в 
Ц. эмигрировало 105 тыс. рабочих, а в 1931— 
68 тыс. Вместе с тем много эмигрантов возвра
щается в Индию. Вербовка рабочих в Индии 
для плантаций Ц. производится специальными 
вербовщиками—кангани, жестоко их эксплоа- 
тирующими. Зарплата рабочих на плантациях 
при продолжительном рабочем дне крайне низ
ка. По официальным данным, рабочие-мужчи
ны зарабатывают в день ок. 25, женщины 20 
и дети 15 коп. В 1931 в связи с кризисом зар
плата по всему Цейлону сокращена на 20%. 
За последние годы сильно выросла безрабо
тица. Социальное законодательство фактиче
ски отсутствует.

Профсоюзы в Ц. начали возникать ок. 10 
лет тому назад. В наст, время в Ц. насчитывает
ся ок. 12 тыс. организованных рабочих, рас
пыленных в 30 профсоюзах. В профсоюзах 
объединены гл. обр. городские рабочие. План
тационные рабочие почти совершенно не орга
низованы. Профсоюзы в Ц. построены по гео
графическому . принципу. Имеется лишь не
сколько союзов, построенных по производствен
ному и цеховому принципам (союз трамвай
щиков, союз моряков, союз портных и др.). 
Почти все профсоюзы Ц. входят в состав нацио
нального профцентра — Всецейлонского кон
гресса профсоюзов, находящегося в руках ре
формистов, поддерживающих связь с англий
ским Генсоветом тредъюнионов и создавших 
в Ц. рабочую партию по образцу английской 
Рабочей партии. Борьба рабочих срывается 
при помощи налаженного арбитражного аппа
рата. Несмотря на слабую организованность, 
засилие реформистов и арбитражный аппарат 
рабочие Ц. не раз вступали в борьбу с предпри
нимателями. Уже в 1915 в массовых восстаниях 
против империалистического правительства, 
направленных гл. обр. против торговцев и за
хватчиков, пролетариат играл руководящую 
роль. Рабочих организаций однако не сущест
вовало до 1925. Начиная с этого времени, орга
низованные рабочие Ц. с успехом провели две 
генеральные политические стачки и несколько 
менее значительных стачек: стачка рабочих в 
Коломбо в 1923, охватившая 10 тыс. рабочих, 
и стачка трамвайщиков в Коломбо в 1929, вы
лившаяся в открытые столкновения рабочий с 
полицией. Б. Балабушевич.

Народное образование. В отличие от осталь
ных колоний на Ц. нет официального деления 
школ на европейские и туземные. По закону 
школы доступны всем детям без различия расы, 
народности или религии. Обучение в возрасте 
5—14 лет обязательно в том случае, если школа 
находится на небольшом расстоянии от жили
ща ребенка. Эта последняя оговорка фактиче
ски приводит к тому, что значительная часть 
детей школьного возраста, особенно девочки, 
школ не посещает. Всего на Ц. в 1931 было 
5.219 учебных заведений с 579 тыс. учащихся, 
втЛ. 370,5 тыс. мальчиков и 208,5 тыс. дево
чек. Школы делятся на общеобразовательные 
и специальные. В большинстве общеобразо
вательных школ — 3.900 школ с 485.400 уча
щихся—обучение ведется на языках коренно
го населения—сингалезском или тамилском. 

В этих школах обучение бесплатное. Осталь
ные школы, в которых преподавание ведется 
только на английском языке или на двух язы
ках (одном из местных и английском),—платные 
и доступны лишь европейцам и детям туземной 
буржуазии. Таким образом фактически совме
стное обучение детей коренного населения с 
детьми европейцев применяется лишь в отно
шении детей туземной буржуазии. В общем в 
353 английских школах обучаются 64,5 тыс. и 
в 68 двуязычных школах—11,2 тыс. детей.

Общеобразовательные школы делятся на 
начальные с пятилетним сроком обучения (в: 
этот срок включается и пребывание в детском 
саду) и средние учебные заведения нормаль
ного или повышенного типа (с десятилетним 
или двенадцати летним сроком обучения). 76% 
школ находится целиком на гос. бюджете или 
субсидируется государством. Остальные при
надлежат частным лицам. Кроме светских школ 
на Ц. существуют и конфессиональные школы: 
36 буддийских (с 2.928 учащимися мальчиками), 
516 брахманских (с 1.964 учащимися мальчика
ми) и 351 мусульманская, где обучаются не 
только мальчики (5.328), но и девочки (2.866).

Специальное образование развито слабо. За
дачи спец, учебных заведений: 1) краткосроч
ная (обыкновенно двухгодичная) подготовка 
учителей начальных школ; для этого органи
зовано 19 педагогических курсов с 980 учащи
мися (532 м. и 448 ж.); 2) подготовка среднего 
технического персонала, для чего существует 
17 ремесленных школ с 1.894 учащимися (1.560 
мальчиков и 325 девочек), техническое учили
ще с 952 студентами (в т. ч. 2 женщины) и агро
номические курсы. Высший преподавательский 
персонал формируется гл. обр. из европейцев и 
немногих туземцев, получивших образование 
за границей. На Ц. (в Коломбо) имеется 3 выс
ших учебных заведения: университет, юридич. 
ин-т. и мед. ин-т. с фармацевтич. отделением.

Лит.: Si on J., Asie des moussons, 2 partie (Geogra
phic universelle, t. IX), P., 1929; G i b s о n A., Ceylon, L., 
1929; W e h r 1 i H. J., Ceylon, в кн.: Andree К. и др., 
Geographic des Welthand els, В. II, 4 Aufl., WT., 1927. Cm. 
также Administration Reports of Ceylon (ежегодник); 
Blue Book of Ceylon (ежегодник), Census of Ceylon, 1931; 
Year-book of Education 1932, L., 1932 (есть спец, ст., по
священная Цейлону). И. Магидович.

ЦЕЙС (Zeiss),знаменитая германская оптичес
кая фирма (в г. Иене). Это предприятие было ос
новано Карлом Цейсом в 1846. Производство на 
предприятии Ц. было впоследствии поставле
но на большую высоту благодаря тому, что 
участником фирмы сделался знаменитый ученый 
Аббе (см.). В 1883 Ц. умер, и Аббе сделался 
единоличным владельцем предприятия. Ныне 
оно входит в большой синдикат оптических ин
струментов в Германии. Из продукции фирмы 
Ц. особенно известны микроскопы, фотографи
ческие объективы, призменные бинокли и разно
образные оптические инструменты военного на
значения (напр. дальномеры).

ЦЕЙСКИЙ ЛЕДНИК, на сев. склоне Главно
го Кавказского хребта, в его центральной ча
сти, в авт. обл. Северной Осетии. Находится 
невдалеке от Военно-Осетинской дороги, дает 
начало реке Цее (левый приток р. Ардона). Фир
новые поля, питающие Ц. л., залегают между 
снеговыми вершинами Уилпата, Чанчахи-хох, 
Мамисон-хох, Адай-хох на протяжении ок. 12 км, 
разделяясь скалистыми гребнями. Длина глав
ного потока Ц. л., отходящего от вершины Чан- 
чахи-хох,—9,1 км, выс.—4,419 м. Площадь Ц. л. 
18,3 км2. Ширина ледникового языка в средней
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части 600 м. Образует несколько ледопадов, за
канчивается на высоте 2.055 м (над уровнем 
моря). Несколько ниже ледника, в ущельи
р. Цеи, имеется климатический курорт. Ц. л. 
представляет значительный интерес как объект 
туризма, привлекающий многих экскурсантов.

ЦЕЙТЕН (Zeuthen), Иероним Георг (1839— 
1920), датский математик. Первые работы Ц. 
геометрические, посвященные изучению кри
вых 4-го порядка и кубических поверхностей. С 
1880 Ц. обращается к истории математики, сре
ди представителей к-рой вскоре занимает одно 
из первых мест. В истории математики Ц. ин
тересует вопрос о развитии методов' и идей; 
при этом он стремится связать развитие мате
матики с общеисторическими условиями.

Важнейшие сочинения Ц. (приводим нем. 
переводы): Die Lehre von den Kegelschnitten im Alter- 
tum, Kopenhagen, 1886, впервые глубоко раскрывшее 
древнее учение о конических сечепиях; Geschichte der 
Mathematik im Altertum und Mittelalter, Kopenhagen, 
1896 (рус. пер.: Цейтен Г. Г., История математики 
в древности и в средние века, Москва—Ленинград, 1932); 
Geschichte der Mathematik im 16 und 17 Jahrhundert, 
Leipzig, 1903 (рус. пер.: Ц e й т e н Г. Г., История 
математики в 16 и 17 веках, Москва—Ленинград, 1933); 
Lehrbuch der abzahlenden Methoden der Geometric, 
Leipzig , 19 4.

ЦЕЙТЛИН, Лев Моисеевич (род. 1881), со
ветский скрипач-педагог; заслуженный деятель 
искусств, профессор Моск. гос. консерватории. 
Окончил в 1901 Петербургскую консерваторию 
по классу проф. Л. Ауэра. Инициатор и орга
низатор первого симфонического оркестра без 
дирижера (см. Персимфанс). Из числа его уче
ников известны: Б. Фишман, Габриэлян и др.

ЦЕЙТНОТ (нем. Zeitnot), шахматный тер
мин, обозначающий недостаток времени для об
думывания ходов в процессе ведения партии. 
Ц. может иметь место, когда заранее устана
вливается количество ходов, к-рое должен сде
лать каждый партнер в течение' определенного 
времени (напр. 30 ходов в 2 часа). Просрочка 
времени обычно влечет за собой^зачет проигры
ша партии. Поэтому партнер, затративший на 
обдумывание предыдущих ходов слишком мно
го времени, вынужден бывает к моменту кон
троля постепенно делать необходимые ходы, что 
часто имеет своим следствием нарушение худо
жественной цельности партии. Практически ус
ловия игры в турнирах и матчах не дают одна
ко возможности отменить контроль времени.

ЦЕЙХГАУЗ (нем.), помещение для хранения 
военного обмундирования, заручного оружия 
(см.), патронов и т. п. Ц. бывают ротные, 
эскадронные, полковые и т. п.—В РККА тер
мин цейхгауз не применяется. Вместо него упо
требляется название «кладовая» или «склад» 
(боевого питания, вещевой и т. п.).

ЦЕЙЦ (Zeitz), город в Прусской провинции 
Саксонии. Расположен на р. Эльстер (бассейн 
Эльбы). Ж.-д. узел; 34.590 ж. (1925). Крупный 
центр свеклосахарной пром-сти; развиты так
же металлич., деревообрабатывающая, тек
стильная, пивоваренная и др. Близ Ц., к С. 
ст него, — значительная добыча бурого угля.

ЦЕ КОМБАНК, см. Центральный банк ком
мунального хозяйства и жилищного строи
тельства.

ЦЕКРОПИЯ, Cecropia, род растений, сем. ту
товых, с 30—40 видами, распространенными 
в сырых тропических лесах Юж. и Центр. 
Америки. Небольшие (до 12 м) слабо ветвя
щиеся деревья с узловатыми стволами, цельны
ми в узлах и полыми в междоузлиях. Цветы 
мелкие, однополые (рис. 2—мужской цветок, 
рис. 3—женский), в густых колосовидных со
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цветиях (рис. 1). Все имеют млечный сок, содер
жащий у нек-рых немного каучука (плохого 
качества). Нек-рые Ц. мирмекофильны(см. Мир- 
мекофилия). Муравьи поселяются в полых ме
ждоузлиях ветвей (рис. 4) и питаются особыми 
маленькими круглыми тельцами (рис. 5), раз
вивающимися у оснований черешков листьев и

Cecropia carbonaria: 1—ветка с соцветиями, 2— 
мужской цветок, 3—женский цветок; Cecropia ci- 
nerea, 4—ветка с защищающими ее муравьями, 

5—тельца, которыми питаются муравьи.

содержащими крахмал, белки и жиры. Муравьи 
эти защищают Ц. от других муравьев, гл. обр. 
режущих листья Кора нек-рых видов Ц. иногда 
употребляется для дубления, луб—для вере
вок, канатов.

ЦЕКУБУ, сокращенное название Централь
ной комиссии по улучшению быта ученых, ор
ганизованной в конце 1921 при Совнаркоме 
РСФСР по инициативе В. И. Ленина. Важнейшим 
мероприятием Ц. во время продовольственных 
затруднений явилось обеспечение научных ра
ботников т. н. академическими пайками (см. 
Академический паек). После 1923 Ц. применяла 
другие виды помощи ученым. 9.00Q научных 
работников выдавалось денежное академиче
ское обеспечение. В случаях острой материаль
ной нужды Ц. выдавала единовременные посо
бия. Особое внимание Ц. уделяла санаторной 
помощи. Ц. защищала жилищные права уче
ных, выдавая охранные грамоты, предоста
вляя дополнительную площадь и т. п.—В со
ставе Ц. была создана т. н. Экспертная комис
сия, в круг ведения которой входил учет на
учных работников в РСФСР и премирование 
выдающихся научных трудов. Через Ц. совет
ские ученые имели возможность выписывать 
иностранную литературу по всем областям зна
ния (книги и журналы). Ц. были организованы 
в крупных центрах СССР Дома ученых—учре
ждения, в к-рых ученые находили культурный 
отдых в разных формах (концерты, литератур
ные вечера, шахматы, читальня, кино, товари
щеские встречи и т. п.). Дома ученых вели 
также массовую культработу в рабочих и крас
ноармейских клубах. Ц. оказывала помощь и 
престарелым ученым, оставившим работу, а 
также семьям умерших выдающихся ученых. 
В 1930 Ц. была реорганизована в Комиссию 
содействия ученым—КСУ (см.).
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ЦЕЛЕБЕС (Celebes). Физико-географический 
очерк. Ц.—о-в в Индонезии (см.), один из Боль
ших Зондских, расположенный между 1°45'
с. ш. и 5°37' юж. ш. Площадь 179.416 км2. От
личается чрезвычайной расчлененностью бере
говой линии (длина ее около 6 т. км) и причуд
ливой изрезанно-лопастной формой: от центр, 
участка о-ва отходят 4 длинных п-ова—1-й к 
С. и затем к В., 2-й к В., 3-й к Ю.-В. и 4-й к 
Ю. Между п-овами расположены большие глу
бокие заливы: на С.—Томини, или Горонтало, 
на В.—Толо, на Ю.—Бони. У оконечности ка
ждого п-ова находятся группы небольших 
о-вов, составляющие как бы раздробленное про
должение п-ова: Санги на С.-В. (между Ц. и 
Филиппинами), Бангай на В., о-ва Бутон, Муна 
и др. на Ю.-В., Салейер и др. на Ю. Со всех 
сторон Ц. окружен глубокими морями—Целе
бесским (на С.), Молукским (на В.), Флорес- 
ским, или Зондским (на Ю.); на 3. широкий и 
глубокий Макассарский пролив отделяет Ц. от 
Борнео. Весь о-в заполнен горами; берега его 
почти везде высоки, круты и лишены примор
ских низменностей, характерных для осталь
ных Больших Зондских о-вов. Местами берега 
имеют бухты, иногда образующие хорошие есте
ственные гавани. Сложен Ц. преимущественно 
древними кристаллическими палеозойскими по
родами—гнейсами, гранитами, диоритами, кри
сталлическими и метаморфическими сланцами, 
кварцитами, песчаниками. Древние массивы ме
стами окаймлены меловыми и третичными пла
стами (известняками), а местами пронизаны и 
перекрыты выходами третичных и современных 
изверженных пород—андезитами, базальтами, 
туфами. Древняя и более молодая (третичная) 
складчатость, последующий размыв складча
тых гор и раздробление их многочисленными 
сбросами обусловили характер рельефа Ц. Гор
ные хребты Ц. имеют складчато-глыбовый тип; 
между параллельными, вытянутыми в длину 
массивами расположены тектонические (сбро
совые) котловинй; в нек-рых из них находятся 
крупные и глубокие горные озера (Посо, Ма- 
тана, Товути). Наибольшей высоты горы дости
гают в центральной части острова в массиве 
Латимодьонг (3.495 м). На южной оконечности 
Ц. находится высокий вулканический массив 
Ломпобатанг (3.045 м); другой вулканический 
район лежит в Минахассе, на с.-в. оконечно
сти Ц. (гора Калабат, 2.025 м).—Климат Ц. 
влажный, экваториальный; средн, год. количе
ство атм. осадков б. ч. от 2 до 3 м, но имеются 
замкнутые среди гор участки с более сухим 
климатом. Юж. части Ц. находятся уже под 
воздействием австралийского ю.-в. муссона и 
отличаются непродолжительным сухим време
нем года. Так, Макассар имеет 2.850 мм ср. 
год. осадков с максимумом в декабре—феврале; 
август и сентябрь—сухие месяцы. Ср. год. тем
пература в береговой зоне ок. 26°, мало изменя
ется в течение года.—Реки Ц. невелики, с во
допадами и порогами. Вместе с озерами они об
разуют значительные запасы водной энергии, 
пока почти неиспользуемые.—Бблыпая часть 
Ц. покрыта тропическими лесами, в особенно
сти вокруг залива Толо, где леса сохраняют 
девственный характер. В более сухих внутрен
них впадинах нередки участки с травяной 
растительностью типа саванны. Много видов 
пальм, дикорастущих и культурных; из них 
наибольшее значение имеют кокосовая, саговая 
и сахарная пальмы.—Фауна Ц. переходного 
азиатско-австралийского типа; отличается так

же наличием древних эндемичных форм, как; 
кабан бабирусса с большими загнутыми назад 
клыками, особый вид зебу и т. д. Б. Добрынин.

Административное деление и население. Ц. 
с прилегающими к нему островами разбит на 
2 провинции. Южная пров.—Ц. (Celebes en On- 
derhoorigheden) занимает площадь в 98.940 км2 
с 3.092 тыс. жит. (1930), в т. ч. только 4,7 т. 
европейцев. Адм. центр Макассар (см.), важ
нейший порт о-ва (57.477 жит.). Сев. пров. Ма- 
надо (Manado) занимает площадь- в 40.600 км2 с 
1.142,5 т. жит., в т. ч. 3,2 т. европейцев. Адм. 
центр—г. Манадо (см.), 23.780 жит.; др. значи
тельный'пункт—Тондано, 14 т. жит. Наиболее- 
плотно населены земледельческие районы ю.-з. 
и с.-в. п-овов Ц.; в остальных районах жители 
жмутся к морским берегам в поисках средств 
к существованию; здесь рыболовство и куль
тура кокосовой пальмы являются главнейшим 
занятием населения; внутренние, покрытые ле
сом горные области почти безлюдны. В обеих, 
провинциях сохранилось 55 туземных феодаль
ных вассальных государств с 2.250 т. жителей; 
крупнейшие расположены в южной провин
ции: Луву (309 т. жит.), Боне (286 т.), Бутунг 
(261 т.), Вадьо (171 т.); в пров. Манадо-Бан- 
гай (84 т. жит.). Коренное (малайское) населе
ние делится на 17 этнических групп; наиболее- 
многочисленны: буги (1.123 т. чел.); макас
сар (393 т.); тораджа (290 т.); бутон (256 т.); 
минахасса (217 т.); горонтала (155 т.); ман- 
дар (148 т.); санги (126 т.).

Экономический очерк. Из четырех Больших 
Зондских островов голландские империалисты 
уделяют Ц. наименьшее внимание, т. к. эксплоа
тация природных богатств острова не гаран
тирует голландскому капиталу такой высокой 
нормы прибыли, какую он привык получать 
в других колониях. Экспорт капитала на Ц. 
ничтожен. На Ц. есть мощные залежи (свыше 
1 млрд, т) жедезных руд со значительным со
держанием никеля. Недостаток минерального 
топлива с избытком покрывается огромными ре
сурсами водной энергии и обширными лесными 
массивами (свыше 101 тыс. км2 покрыто лесомг 
много ценных пород); но и лесная и горная 
пром-сти не развиты. Ж. д. на о-ве нет; сообще
ние между районами производится гл. обр. по
морю. С. х-во деградирует. Общая площадь под 
европ. плантациями составляет около 66 тыс. 
га (1928), но из них культивируется только 
18 тыс. га (кофе, табак, каучук). На о-ве пре
обладает мелкое крестьянское х-во, жестоко 
эксплоатируемое помещиками, торговцами, ро
стовщиками и финансовыми агентами голланд
ского правительства; рабочий скот слабо ис
пользуется, с.-х. машины и удобрения не при
меняются. Товарная продукция крестьянского 
х-ва ничтожна. Экспортное значение имеет толь
ко копра.—Обрабатывающая пром-сть предста
влена несколькими десятками небольших пред
приятий, занятых главн. обр. первичной пере
работкой с.-х. сырья (мельницы, маслобойки 
и т. п.). Весь оборот внешней торговли перед 
кризисом (1929) оценивался в 85 млн. гуль
денов, в т. ч. экспорт 46,2 млн. гульденов. В 
1930 оборот внешней торговли снизился до 
65 млн. гульденов. Около 75% всей торговли 
идет через Макассар. И. Магидович.

Ц. открыт португальцами в 1512. С вытесне
нием португальцев из Модук голландцы осно
вывают (в 1607) торговую факторию в Макас- 
саре (ю.-з. часть Ц.), захватывают часть тер^ 
ритории Ц. и устанавливают над ней протекто-
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рат нидерландской Ост-Индской компании. Од
новременно голландцы укрепляются в сев. 
части Ц., захваченной первоначально испан
цами. В 1657 они основывают на С.-В. форт 
Манадо. Как эти захваты, так и последующее 
внедрение голландцев в 18 и 19 вв. сопровожда
лись кровопролитными восстаниями туземцев.

Лит. см. при статье Индонезия.
ЦЕЛЕБЕССКОЕ МОРЕ, в Индонезии (см.). Рас

положено между о-вами Борнео, Целебес и Мин
данао. Отделено о-вами Санги и Каркелонг от 
Тихого океана, о-вами Зулу от моря Зулу; 
Макассарский пролив (между Борнео и Целе
бесом) соединяет Ц. м. с Зондским морем. 
Представляет обширную глубокую тектониче
скую (сбросовую) впадину, образовавшуюся в 
конце третичного периода. Площадь 472 т. км*. 
Средняя глубина моря ок. 3.300 м, наиболь
шая—5.112 м. Средн, темп-pa на поверхности 
воды ок. 28°. Преобладающие ветры—летом 
южные, зимой—северные и северо-восточные.

ЦЕЛЕВОЙ НАЛОГ, налог, предназначенный на 
покрытие определенных расходов государства. 
В 17 и 18 вв., когда финансовое хозяйство ка
питалистических государств было еще недоста
точно развито, налоги обычно имели целевой 
характер. Целевое назначение налогов было 
тем средством, цри помощи к-рого нарастаю
щая буржуазия пыталась парализовать расто
чительность феодальной власти—короля и его 
приближенных—в области государственных до
ходов. С развитием в большинстве капитали
стических стран бюджетного начала и устано
влением твердого бюджета и специализации 
кредитов Ц. н. теряют свое значение и в наст, 
время, как общее правило, не применяются.

В СССР форму Ц. н. имели единовременные 
общегражданские налоги на нужды помощи 
голодающим (в 1922) и для борьбы с послед
ствиями голода (в 1924), водный сбор (поступле
ния от него обращаются на покрытие расходов, 
связанных с эксплоатацией оросительной сети), 
целевой квартирный налог, налог на сверхпри
быль (25% от него отчисляется на нужды борь
бы с детской беспризорностью) и др. К Ц. н. дол
жен быть также отнесен и культжилсбор (см.).

ЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ, своеобразный вид бан
ковских операций, возникший и развивший
ся в СССР в эпоху новой экономической полити
ки. Право открытия Ц. к. предоставлялось Го
сударственному банку и большинству коммер
ческих банков. Ц. к. открывался обычно для 
целей расширения и восстановления производ
ства, пуска бездействующих заводов, построй
ки новых заводов, на сырьевые заготовки и т. п. 
С проведением кредитной реформы Ц. к. в зна
чительной мере утратили свое значение; они 
сохранились гл. обр. в области кредитования 
экспортных операций.

Срочные целевые ссуды, согласно закону от 
23/VII 1931, Государственный банк предостав
ляет государственным предприятиям в преде
лах лимитов на конец квартала (с учетом раз
решенных внутриквартальных превышений): 
а) на потребности, связанные с авансирова
нием сезонных процессов накопления товар
но-материальных ценностей: необходимые на
копления предусмотренных планом товаров 
и материалов, запасов сырья, топлива, раз
личных производственных и вспомогательных 
материалов; б) на процессы, связанные с се
зонным производством и обращением: времен
ное повышение вложений в незавершенное про
изводство, сезонное накопление готовых изде

лий и товаров, где это предусмотрено планами 
производства и передвижения товаров; в) на 
расходы в пути по передвижению-и переброске 
материальных ценностей. Кроме того выдаются 
внеплановые целевые ссуды на временные нуж
ды хозорганов, вытекающие из хода производ
ства и обращения товаров. Обеспечением це
левых ссуд являются материальные ценности, 
имеющиеся в распоряжении хозоргана.

ЦЕЛЕВЫЕ ССУДЫ, предоставляются капита
листическими банками торговым и промышлен
ным предприятиям со специальным назначе
нием на покупку сырья и т. п. с обязатель
ством расходовать полученные деньги в соот
ветствии с назначением. Использование ссуды 
по назначению контролируется банком путем 
или требования отчета или непосредственного 
контроля над расходованием средств; в нек-рых 
случаях расходы на кредитуемые операции 
производятся непосредственно самим банком за 
счет клиента.—В СССР Ц. с. имеют иной ха
рактер и составляют часть планового кредито
вания (см. Целевые кредиты).

• ЦЕЛЕНС, Феликс (р. 1888), один из лиде
ров латышской с.-д-тии. По образованию— 
юрист. Член латышской с.-д. рабочей партии с 
1904. После 1905 был в эмиграции, занимая по
зицию крайне правого меньшевика. В 1918 в 
Сибири и Казани вел агитацию среди латы
шей за вступление в белую армию. С 1920- 
член Учредительного собрания и всех 4 сей
мов Латвии. В 1923—товарищ министра ино
странных дел в первом коалиционном кабинете. 
Во 2, 3 и 4 сеймах—председатель комиссии по 
иностранным делам. В 1926—28—министр ино
странных дел в реакционном кабинете Скуенек- 
са. При Ц. был заключен советско-латвийский 
договор о ненападении. С июля 1933 Ц.—пос
ланник Латвии в Париже для Франции, Испа
нии и Португалии.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, см. Цель и целесооб
разность.

ЦЕЛЕСТИН, SrSO4, природная сернокислая 
соль стронция, обычно с нек-рой изоморфной 
примесью Са (кальцито-целестин) и Ва (бари- 
то-целестин). Кристаллизуется в ромбической 
системе, но чаще образует зернистые, пластин
чатые, шестоватые скопления, скорлуповатые* 
желваки и т. п. Чаще всего окрашен в голубо
ватый или синий цвет; изредка встречаются 
желтоватые и красноватые разности. Блеск сте
клянной. Твердость 3—3,5; уд. вес 3,9—4,0. 
Хрупок, излом неровный. Спайность по одно
му направлению совершенная. Встречается Ц. 
обычно в виде гнезд, штоков, выполнений кар
стовых полостей и трещин в осадочных породах 
(мергедях, известняках, глинистых рухляках> 
с гипсом или серой; реже в пустотах извер
женных пород. Крупнейшие из заграничных 
месторождений: Бристольский окр. в Англии * 
Джирдженти (Сицилия). В СССР встречается 
в Ферганской долине (Киргизской автономной 
обл.), в Туркменской ССР (гора Кок-Тау), Уз
бекской ССР (Джида-Булак), Сев. крае (в бас
сейне рр. Пинеги и Кулоя), Якутск. ССР, Тат- 
республике и др. Служит рудой стронция, упо
требляемого в сахарной пром-сти, пиротехнике, 
изготовлении фосфоресцирующих составов и др.

ЦЕЛИБАТ, безбрачие католических священ
ников—реформа, проведенная папой Григори
ем VII (см.) на Латеранском соборе 1074. Собор* 
запретил клирикам вступать в брак и иметь, 
сношения с женщинами. Целью реформы было» 
освободить священников от семейных и имуще-
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ветвенных связей и подчинить их исключитель
но служению церкви. Реформа встретила силь
ное сопротивление духовенства.

ЦЕЛИК, массив разрабатываемого полезно
го ископаемого, оставляемый в руднике невы- 
нутым в целях пр ед охранения от обрушения вы
шележащих пород. Целики оставляются вдоль 
штреков, вокруг ствола шахты, вблизи старых 
разработок, под капитальными сооружениями. 
В соляных рудниках, где обрушение вышеле
жащих пород особенно опасно, под целиком 
«оставляется до половины всего количества ка
менной соли.

ЦЕЛИ НА, нераспаханная, невозделанная зем
ля, покрытая естественной растительностью— 
лесной, луговой, степной. Ц. обычно использу
ется в с.-х. производстве как естественное кор
мовое угодие—сенокос, пастбище. С развитием 
«с.-х. культуры постепенно все земли поступают 
в обработку, и площадь Ц. сокращается, ме
стами (Зап. Европа) исчезая совершенно. В 
СССР сохранилось еще много десятков миллио
нов га луговой и сотни миллионов га лесной Ц. 
Ц. луговая и степная обладает, как правило, 
высоким естественным плодородием, к-рое обус
ловливается богатством перегноя и следователь
но наличием зольной и азотной пищи растений. 
Естественное плодородие поднятой Ц. исполь
зуется требовательными к плодородию почвы 
растениями, дающими высокие урожаи как по 
хорошо разделанному пласту, так и по обороту 
«его: на лесной и луговой Ц.—лен, овес, а на 
•степной Ц. кроме того твердая пшеница и про
со. Также хорошо по пласту удаются бахче
вые. Распахивается Ц. трудно из-за плотно
сти и скрепленности многочисленными корня
ми естественной растительности; широкое ос
воение ее поэтому не было под силу индиви
дуальному бедняцко-середняцкому крестьян
скому хозяйству. За годы революции колхо
зами и совхозами, особенно зерновыми, освое
но 18 млн. га целинных земель, преимущест
венно степных на Ю. и Ю.-В. Освоение под 
пашню Ц. будет происходить в СССР в даль
нейшем преимущественно за счет лесной и лу
говой Ц. с применением тракторной тяги и 
специальных машин—кусторезов, корчеваль
ных машин, кустарниковых, болотных плу
гов и др.хОднако на ближайшие годы в связи 
с тем, что задача расширения посевных пло
щадей уже осуществлена, «единственно пра
вильная линия в сельском хозяйстве», которая 
была провозглашена в 1932 году, когда реор
ганизационный период в сельском хозяйстве 
подходил к концу и вопрос о поднятии уро
жайности стал одним из основных вопросов 
подъема сельского хозяйства», это—«линия на 
•отказ от огульного расширения посевных пло
щадей, линия на переход от огульного расши
рения площадей к улучшению обработки зем
ли и внедрению правильного севооборота и па
ра, к поднятию урожайности и, если этого 
потребует практика,—к временному сокраще
нию существующих посевных площадей» (С т а- 
лин, Доклад на XVII Партсъезде).

Лит.: Костычев П. А., Из степнЬй полосы Воро
нежской и Харьковской губерний, «Сельское хозяйство 
и лесоводство», СПБ, 1881, июль—август; его же, 
Обработка и удобрение чернозема, СПБ, 1892 — 93;
Вильямс В. Р., Общее земледелие, ч. 2—Естественно
научные основы луговодства, М., 1922; его же, Лу
говодство и кормовая площадь, М.—Л., 1932; Кузь
мин М., Самарин Н. и Тулайков Н., Проб
лема залежи и севооборота в пшеничном хозяйстве (сб. 
ст.), М., 19 30; Саввинов Н., Структура почвы и ее 
прочность на целине, перелоге и старопахотных участ
ках, М., 1931; Павловский М., Освоение лесных 

земель под сельское хозяйство и продвижение земледе
лия на Север, М.—Л., 1932. См. также статьи А. Ермо
лова в «Полной энциклопедии русского сельского хо
зяйства», т. V, СПБ, 1901 (ст. «Лесопольная система»), 
и т. VI, 1902 (ст. «Переложная система»).

ЦЕЛЛЕР (Zeller), Эдуард (1814—1908), нем. 
фидософ. С 1847—проф. богословия в Берне, 
где его принадлежность к Тюбингенской школе 
(см.), примыкавшей к гегельянской «левой»и 
применявшей Цри критическом рассмотрении 
книг Ветхого и Нового завета и истории цер
кви не специфически богословские, а историче
ские критерии достоверности, вызвала против 
него резкие выступления ревнителей ортодок
сии. В 1849 Ц. был приглашен на кафедру бого
словия в Марбурге, но ортодоксальные бого
словы добились его перемещения на философ
ский факультет. С 1862 был проф. философии в 
Гейдельберге, а с 1872 до 1895 в Берлине. В 
своих*’ исследованиях по истории церкви (Das 
Urchristentum, 1884, Die Apostelgeschichte kri- 
tisch dargestellt, 1854) Ц. применял метод, вы
работанный основателем Тюбингенской школы 
Ф. Хр. Бауром (исследовательскую деятель
ность к-рого он охарактеризовал в ряде статей). 
Отдалившись от гегельянства, Ц. признал тео
рию познания основой философских исследо
ваний и формулировал (в 1862) призыв к «воз
вращению к Канту» для пересмотра его выво
дов. Основную ошибку Канта Ц. усматривал в 
том, что Кант считал невозможным познать, как 
вещи существуют сами по себе. Сам Ц. охарак
теризовал свою точку зрения, изложенную в 
ряде статей (Vortrage und Abhandluugen, 1865— 
1884), как идеализм, дополняемый «здравым реа
лизмом». Наибольшей известностью пользуют
ся его труды по истории философии—немецкой 
и греческой. В первом издании последней 
(1844—52) Ц. в основном придерживался геге
левских конструкций, а в следующих изданиях 
(1892—1904) все более и более отклонялся от 
них. Составленное Ц. сокращенное изложение 
этого капитального труда «Grundriss der Ge
schichte der griechischen Philosophic» (1883) 
имеется в рус. переводе: «Очерк истории грече
ской философии», СПБ, 1886. А. Воден.

ЦЕЛЛОБИОЗА, C13H220ii—Р - глюкопирано- 
зид-4-^-глюкопиранозы. Получается из клет
чатки при ацетолизе, т. е. нагревании со смесью 
серной кислоты и уксусного ангидрида, а также 
при ферментном расщеплении .Кристаллический 
порошок, растворимый в 8 частях холодной во
ды. Входя в состав целлюлозы (см.), Ц. участвует 
в построении клеточных стенок растений.

Ц1ЛЛОИЦИН, препарат нитроклетчатки,близ
кий к коллодию, широко применяется в гис
тологической технике для уплотнения объек
тов, т. е. сообщения им твердой консистенции, 
позволяющей делать тонкие срезы на микрото
ме (см. Микроскопическая техника).

ЦЕЛЛУЛОИД, старейшая искусственная пла
стическая масса, представляющая собой твер
дый раствор камфоры и нитроцеллюлозы. Изо
бретателем Ц. может считаться Александр Пар- 
кеч, получивший в 1865 пластическую массу, 
состоящую из смеси камфоры, нитроцеллюло
зы, спирта, растительных масел и названную 
«паркезитом». Впоследствии братьями Хиат 
растительные масла из состава Ц. были уда
лены и процентное содержание камфоры уве
личено. Современный обыкновенный Ц. содер
жит 30—40 частей камфоры на 100 частей нитро
целлюлозы с 9,5—11 % азота.

Ц. представляет собой твердую упругую мас
су уд. веса 1,3. Разрывное сопротивление 6—
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8 кг/лш2. При нагревании до 90°С размягчает
ся, после охлаждения вновь твердеет. Ц. пло
хой проводник тепла. При соприкосновении с 
пламенем Ц. вспыхивает и сгорает. Первая цел
лулоидная фабрика была построена в Нью 
Норке в 1872. В Европе первая фабрика осно
вана во Франции в 1878. С 1920 Ц. начал про
изводиться во всех странах. Мировое производ
ство Ц. в наст, время достигает 50 т. т. Произ
водство Ц. состоит из след, процессов: 1) сме
шение нитроцеллюлозы со спиртовым раство
ром камфоры, 2) фильтрование этой смеси,
3) вальцевание для придания ей большей одно
родности и для частичного удаления спирта,
4) прессовка для удаления пузырьков воздуха, 
уплотнения и придания формы блокам, 5) рез
ка и 6) сушка для окончательного удаления 
спирта. Основное применение Ц.—галантерей
ная пром-сть, где он идет на изготовление греб
ней, игрушек и разного рода изделий, имитируя 
рог, кость, черепаху и т. д. В технике важней
шей областью применения Ц. является произ
водство кинопленки и фотопленки. Кроме того 
Ц. идет на изготовление безосколочного стекла 
триплекс, состоящего из прессованных стекол 
с прокладкой целлулоидного листа.

ЦЕЛЛЮЛОЗА, или клетчатка, глав
ная составная часть оболочек растительных 
клеток. В животном мире обнаружена только 
у представителей группы оболочниковых (Ти- 
nicata) в их студенистом покрове. В чистом 
виде в природе Ц. не встречается, т. к. даже в 
волокнах хлопка, обычно считаемых за чистую 
Ц., содержание ее не превышает 85—90%. 
Сравнительно чистая Ц. легко распознается 
при микроскопическое анализе: она окраши
вается иодом в присутствии хлористого цинка 
или серной кислоты в синий цвет. Часто однако 
целлюлозные оболочки пропитываются раз
личными инкрустирующими веществами и пре
вращаются в одревесневшие, опробковевшие, 
кутинизованные. При этих изменениях они 
уже не дают указанной реакции. Хорошим сред
ством для распознавания Ц. в растениях слу
жит ее способность растворяться в реактиве 
Швейцера (аммиачный раствор гидрата окиси 
меди). По своему распространению в растениях 
Ц. занимает первое место среди всех органи
ческих веществ. Меньше всего ее содержание в 
питательной ткани семян, где оно обычно не 
превышает нескольких процентов; в оболочках 
семян доля Ц. подымается до 50%, а в волос
ках, покрывающих эту оболочку, до 90%. Ли
стья в молодом возрасте содержат Ц. в сред
нем около 10%, в зрелом—20% и выше, при
чем главная масса сосредоточивается в жил
ках, в мякоти же Ц. остается столько же, как 
в молодых листьях: Подземные органы, нако
пляющие питательные вещества, бедны Ц. В 
коре содержание ее доходит до 50—60%. Во 
всех случаях Ц. выполняет роль исключитель
но строительного материала. Указания на ее 
распад при прорастании семян объясняются 
тем, что ее смешивали с гемицеллюлоза
ми. Последние являются веществами, похо
жими на Ц. потому, что входят в состав кле
точных оболочек, но они дают при гидролизе 
вместо глюкозы большей частью другие са
хары—маннозу, галактозу, ксилозу, араби
нозу. Наряду с функцией строительного мате
риала они являются и запасными веществами, 
расщепляясь соответствующими ферментами 
с образованием моносахаров. Поэтому они на
зываются иногда запасными клетчатками, re-

в. с. Э. т. LX.

мицеллюлозы нерастворимы в воде, гидроли
зуются до сахаров кислотами, которые слиш
ком слабы, чтобы расщепить Ц.; они могут 
быть извлечены 4-процентным едким натром и 
осаждаются из раствора при нейтрализации 
кислотой, особенно если прибавить спирт. При 
гидролизе получаются по большей части смеси 
сахаров, указывающие на комплексный ха
рактер гемицеллюлоз: галакто-маннанов, га- 
лакто-арабанов, маннозо-арабанов, ксило-ара- 
банов. Благодаря легкой расщепляемости ге
мицеллюлозы являются в противоположность 
настоящей Ц. ценными питательными вещест
вами и для животного организма, почему дале
ко не безразлично содержание их в том или 
другом растительном объекте. Особенно боль
шие количества гемицеллюлоз, производных 
пентоз (пентозанов), встречаются в вегетатив
ных частях травянистых растений: ржаная со
лома 22 — 33%, гороховая —17%, клеверное 
сено —15 —17%. В семенах содержание геми
целлюлоз значительно меньше, в оболочках 
плодов — значительно больше. При. микроско
пическом анализе гемицеллюлозы легко об
наруживаются благодаря посинению от иода. 
При прорастании семян гемицеллюлозы рас
щепляются специфическим ферментом—цита
зой, причем невидимому цитазы, расщепля
ющие различные гемицеллюлозы, специфичны 
относительно последних. Пентозаны в обмене 
веществ растений не участвуют и являются, 
подобно клетчатке, основным скелетным веще
ством клеточных стенок, почему количество 
их в растении обычно растет по мере роста по
следнего.

Лит.: Прянишников Д. Н., Химия растений, 
вып. 1—Углеводы, 2 изд., М., 1917; ПТорыгинП. П., 
Химия углеводов, 2 изд., М.—Л., 1932; Hess К., Die 
Chemie der Zellulose und ihrer Begleiter, Lpz., 1928; 
Pringsheim H., Die Polysaccharide, 3 Aufl., B., 
1931; Czapek F., Biochemie der Pflanzen, 3 B-de, 
3 Aufl., Jena, 1922—25; Onslow M. W., The Principles 
of Plant Biochemistry, part 1, Cambridge, 1931; Biochemi- 
sches Handlexikon, herausgegeben v. E. Abderhalden, Band 
II, Berlin, 1911, Band XIII, bearbeitet von Gdza Zem- 
pUn, 1931. Л. Благовещенский,

Химический состав Ц. соответ
ствует эмпирической формуле С6Н10О5; она 
принадлежит к высокомолекулярным природ
ным веществам, имеющим мицеллярное строе
ние. Частица ее [(СвН^Об)^, где х—коэффи
циент полимеризации, имеющий значение 60— 
100, а у—коэффициент ассоциации, имеющий 
значение 40—60. (С6Н10О5)ж—структурная мо
лекула, образованная остатками /f-d-глю- 
козы, глюкозидоподобно соединенными друг 
с другом главными валентностями в цепи дли
ною в 300—500 А. Строение этих цепей сле
дующее (приведены 2 звена из общего числа, 
их 60—100):

есн2он
(НО)СН___ СН(ОН) сн о

/3 2\ / 5 \
—О—НсЛ 1/СН—О—НС (4 Лен—О—

\5 • / \з 2/
СН о (НО)СН СН(ОН)

«СН2ОН
Свободных альдегидных групп нет (может быть 
только одна в конце цепи); свободные же спир
товые гидроксильные группы стоят у 2-го, 
3-го и 4-го атомов углерода остатков глюкозы. 
Отдельные остатки глюкозы соединены друг 
с другом кислородными мостиками в положе
нии 1,4, причем каждый остаток повернут на 
180° относительно соседних остатков. Цепи эти

13
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расположены параллельно друг другу и обра
зуют путем ассоциации силами остаточного или 
побочного сродства пучки цепей, т. н. кри
сталлиты или мицеллы (мицеллярная теория 
строения Ц. К. Мейера и Марка). Ц. имеет
т. о. скрытно-кристаллическое строение, а в 
новейшее время удалось получить препараты 
Ц. и ее производных (ацетатов и метилатов) 
также и в видимых кристаллах (Гесс). Все же 
обычные физико-химические свойства Ц. и ее 
производных соответствуют коллоидальным ве
ществам, например растворы целлюлозы и ее 
эфиров—типичные коллоидальные. Более или 
менее энергичные химические воздействия по
степенно разрушают мицеллы целлюлозы (сна
чала уменьшается коэффициент у, затем*ж), 
она деструктируется, причем этот процесс не
обратимый—до сих пор не найдено ни одного 

концентрированной соляной кислоты (42% НС1) Ц. бы
стро растворяется и через несколько минут превращается 
в Ц. А., к-рая, подобно исходной Ц.,не обладает восстано
вительной способностью, но отличается от нее раствори
мостью в щелочах (коэффициент х остается без изменения, 
уменьшается лишь коэффициент у). При дальнейшем дей
ствии НС1 начинают гидролизоваться и расщепляться 
цепи главных валентностей (уменьшается коэффициент х) 
и образуются т. н. целлодекстрины, обладающие более 
короткими молекулами и значительной восстановитель
ной способностью. После значительного укорочения цепей 
образуются уже кристаллические сахароподобные поли
сахариды (олигосахариды: целлогексаоза С38 Нв2 O3i, 
целлотетраоза С24Н42О21, целлотриоза С28Н32О1в, целло
биоза С12Н22О11),и наконец получается с количественным 
выходом d-глюкоза (способ осахаривания Ц. Вилыптеттера, 
примененный в технике Бергиусом в 1926 для получения 
концентрированного корма для скота из древесных опи
лок). Полное осахаривание Ц. происходит также и при 
нагревании Ц. в автоклаве с 0,5%-ным раствором серной 
кислоты под давлением до 160° (новейший способ Шоллера, 
применяемый для винокурения из древесных опилок). 
Оба способа приобретают все большее экономическое 
значение. При кратковременном действии кислот на во-

способа вызвать увеличение размеров деструк- 
тированных мицелл. Длина цепей целлюлозы 
подвержена колебаниям.

При осаждении водой из раствора в реактиве Швейцера 
(см. выше) Ц. выделяется в виде т. н. гидрат-Ц., к-рая 
по своему составу не отличается от исходной Ц., но более 
гигроскопична, легче окрашивается и т. д., благодаря 
тому, что при осаждении мицеллы Ц. не ориентируются 
друг относительно друга, и получается набухший гель 
с беспорядочным расположением мицелл и с увеличенной 
внутренней поверхностью, вызывающей усиленную ад
сорбцию воды и красителей. Под действием растворов 
щелочей (напр. NaOH) волокна Ц. набухают; щелочь ад
сорбируется и при известной концентрации (18% NaOH) 
химически связывается Ц. по типу алкоголятов—обра
зуется т. н. а л к а л и - Ц., средний состав к-рой соответ
ствует 1 молекуле NaOH на каждые 2 остатка глюкозы в 
цепях главных валентностей, т. е. (C6Hi0O5)rNaOH или 
Ci2Hl9O9(ONa) (мерсеризация Ц.). При промывке водой 
NaOH отмывается, и остается набухшая, но химически 
неизменная Ц., гидрат-Ц. При сплавлении Ц. с едкими 
щелочами при 250° она совершенно разрушается и окис
ляется, причем образуется смесь солей карбоновых кис
лот, гл. обр. щавелевой кислоты; этот процесс использу
ется в технике для получения щавелевой кислоты из дре
весных опилок (выход щавелевой кислоты до 80%).

Под действием на Ц. кислот идет одновременно ряд 
процессов: диссоциация (уменьшение коэффициента у), 
гидролиз (уменьшение коэффициента х), этерификация 
и иногда окисление. При кратковременном действии сверх- 

локна Ц. образуется т. н. гидро-Ц.—хрупкая масса, явля
ющаяся смесью неизмененной Ц. с Ц. А и продуктами ги
дролиза Ц.

Этерификация Ц. происходит напр. при действии на 
нее HNO3 или смеси азотной и серной кислот с образо
ванием нитроцеллюлозы:

C6H7O2(OH)3+3HNO3^:CeH7O2(ONO2)3+3H2O.
Реакция обратимая, в зависимости от внешних условий 
в целлюлозные цепи входит большее или меньшее коли
чество нитрогрупп, и получаются различные продукты, 
сохраняющие волокнистую структуру, напр. пироксилин, 
состав к-рого соответствует примерно тринитрату (13,0— 
13,7% N вместо теоретических 14,14 %N), или коллокси
лин (И—12% N). Пироксилин применяется для ^изго
товления бездымного пороха, коллоксилин идет^на 
фабрикацию искусственного шелка, нитроцеллюлозных 
лаков, фильм, пленок, искусственной кожи и т. д.; ни- 
тро-Ц. с еще меньшим содержанием азота (10—11%YN> 
растворяется в смеси спирта с камфорой и применяется 
в производстве пластмасс (целлулоид).

Уксуснокислые эфиры целлюлозы (ацетаты) получаются 
при обработке целлюлозы уксусным ангидридом'в;при
сутствии безводной уксусной кислоты и катализатора 
(HS2O.4 или ZnCl2):

СбН7О2(ОН)3+3(СН3СО)2О=С6Н7О2(ОСОСН3)3 + 
+ЗСН3СООН.

Получается т. н. первичный ацетат (триацетат, содер
жащий 62% связанной уксусной кислоты), неудобный для
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практических применений. Отщеплением части ацетиль
ных групп получается т. н. вторичный ацетат, содержа
щий 52—54% связанной уксусной кислоты. Во время им
периалистской войны он нашел широкое применение в ка
честве аэропланных лаков—пропитанная им материя де
лается воздухонепроницаемой и негигроскопичной. По 
окончании войны вторичный ацетат начал применяться 
для производства ацетатного шелка, лаков, пластмасс 
и т. п. Эфиры дитиоугольной кислоты, т. н. ксантогенаты 
Ц., образуются при обработке алкали-Ц. сероуглеродом, 
причем в цепи главных валентностей Ц. вступают, соот
ветственно составу алкали-Ц., по одному остатку дитио- 
угольной кислоты на каждые 2 остатка глюкозы:

Ci2H18O9(ONa) + CS2-*Ci2H19O9—О—C-SNa.

Ксантогенат растворяется в воде и разбавленных щело
чах, образуя густую вязкую жидкость, т.н. вискозу (Кросс 
и Бивен, 1891), к-рая нашла применение при фабрикации 
вискозного шелка.

Простые эфиры Ц. приобрели в последнее время боль
шое теоретическое и практическое значение (метиловые 
эфиры оказали большую услугу при выяснении строе
ния Ц., этиловый и бензиловый эфиры применяются в про
изводстве пластмасс). Получают их действием алкилхло- 
ридов или сульфатов на алкали-Ц. в присутствии избыт
ка NaOH, к-рый связывает выделяющуюся кислоту, 
например.:

СбН7О.2(ОН)з+3(СНз)28О4+ЗХаОН=СбН7О2(ОСН3)з + 
+3CH3NaSO4+3H2O,

C6H7O2(OH)3+2C6H5CH2Cl+2NaOH= 
=C6H7O2(OCH2CeH5)2(OH)+2NaCl+2H2O.

При окислении Ц. различными окислителями (разбав
ленной HNO3, СгО3, бромной водой, КМпО4, НаО2, О3, 
кислородом воздуха в присутствии щелочей и др.) обра
зуется т. н. оксицеллюлоза,- в зависимости от условий 
окисления она вполне или лишь отчасти растворима в ще
лочах с характерным золотисто-желтым цветом; по эле
ментарному составу она содержит больше О, чем обычная 
Ц. Понятие об окси-Ц. чисто техническое—она явля
ется сложной смесью неизменившейся Ц. с Ц. А и с про
дуктами окисления продуктов гидролиза Ц. (доказано 
напр. присутствие глюкуроновой кислоты). Образование 
ее наблюдается иногда как весьма нежелательное явле
ние в текстильной пром-сти (напр. при неосторожном бу
чении тканей раствором едкого натра в присутствии воз
духа или неосторожной отбелке); она хрупка и ткани на 
тех местах, где она образовалась, продырявливаются.

При нагревании Ц. до 250—270° начинается пирогене
тическое разложение ее—экзотермическая реакция, со
провождающаяся саморазогреванием массы до 350°, при
чем получаются различные продукты. В отличие от дре
весины чистая Ц. не дает при сухой перегонке метилового 
спирта, источником выделения к-рого является лигнин 
древесины. При гниении растительных остатков Ц. подвер
гается ферментативному расщеплению. Плесневые гриб
ки (различные виды Merulius polyporus), являющиеся 
настоящим бедствием для деревянных сооружений, раз
рушают Ц., окисляя ее кислородом воздуха до конца с 
выделением СО2 и Н2О. Ц. разрушается как аэробными, 
так и анаэробными бактериями: денитрифицирующими, 
метановыми, водородными, термофильными и др.,«причем 
выделяются газообразные (СО2, Н2, СН4) и жидкие про
дукты (жирные кислоты: муравьиная, пропионовая, мас
ляная и другие). На схеме (ст. 387—388) наглядно изо
бражены различные применения целлюлозы в промы
шленности. И. Шорыгин.

Техническая Ц. не является хими
чески чистой, но содержит остатки тех веществ, 
с к-рыми она была химически связана, соста
вляя оболочку живой растительной клетки ра
стения. Количество и состав этих примесей 
зависят от способов получения технической Ц. 
из растительной ткани и от назначения, какому 
она должна удовлетворять.

Получение Ц. из растительных материалов 
основано на значительной стойкости ее по от
ношению к воздействию слабых химических 
реагентов: воды, спирта, эфира, разбавленных 
кислот и щелочей, хлора, водного раствора 
СЮ2 и т. п., к-рые растворяют, разрушают или 
переводят в растворимые соединения инкру
стирующие вещества и примеси. Основными 
способами получения Ц. являются сульфитный, 
при к-ром ненужные составные части расти
тельной ткани удаляются действием раствора 
бисульфита извести и сернистой кислоты, и т. н. 
сульфатный, при к-ром та же цель достигается 

I щелочным раствором едкого углекислого, сер
нистого и сернистокислого натра. При первом 
способе получения технической Ц. измельчен
ную еловую (или пихтовую) древесину нагре
вают в закрытых котлах под давлением с вод
ным раствором бисульфита кальция Ca(HSO3)2. 
При этом т. н. варочная кислота получается 
сжиганием колчедана или серы в токе воздуха 
и пропусканием полученного сернистого газа 
через непрерывно орошаемый водою известняк 
или через известковое молоко. При втором спо
собе получаемые при варке Ц. отработанные 
щелоки выпариваются досуха и прокаливают
ся в плавильной печи, куда одновременно до
бавляется сульфат натрия. Отработанные ще
локи содержат половину и более всех заклю
чающихся в сырье органических веществ, за 

’ счет коих и происходят выпаривание и прока
ливание щелока. Углеродом этих органических 
веществ сульфат, добавленный в плавильную 
печь, восстанавливается в сернистый и серни
стокислый натр (отсюда способ получил на
звание сульфатного, хотя сам сульфат не может 
оказывать значительного действия на расти
тельную ткань). Сульфитная Ц. является бо
лее дешевой, чем .сульфатная, но т. к. смо
листая древесина очень трудно поддается пе
реработке сульфитным методом, то для пере
работки такой древесины (напр. сосны) при
меняется сульфатный метод. Мировое произ
водство сульфатной Ц. составляет ок. 25% и 
сульфитной ок. 75% общего производства Ц. 
Производство древесной сульфатной Ц. в Сою
зе всего ок. 2,4%, но т. к. у нас сосновые на
саждения составляют ок. 84%, а запасы кол
чедана и серы ограничены, то в будущем оно 
должно получить большое развитие. Древесина 
злаков—солома ржи, пшеницы и кукурузы— 
также перерабатывается по сульфатному ме
тоду. Древесина лиственных пород перераба
тывается как по сульфатному, так и по суль
фитному методу. Так как при сульфатном ме
тоде главным реагентом является едкий натр 
(NaHO), составляющий ок. 70% всей щелочи 
в регенерированном варочном щелоке, то оче
видно выделение Ц. может производиться и 
одной каустической содой; это действитель
но наблюдается в странах дешевого каустика 
(Англия, США).

Весь процесс получения Ц. состоит из трех 
основных операций: 1) подготовки сырья, 
2) т. н. варки Ц. и 3) очистки сваренной Ц. 
Подготовка сырья заключается в удалении дре
весной коры, а в отношении соломы злаков—■ 
в очистке ее от посторонних примесей (прутьев, 
проволоки, служащей для ее упаковки, песка, 
грязи и пр.) и в его измельчении, чтобы об
легчить доступ к древесине реагентов. Очи
щенный от коры баланс рубится в щепу 16—• 
30 мм длиною; соломенные стебли также ре
жутся на соломорезках на отрезки приблизи
тельно такой же длины. Самой главной опе
рацией является т. н. варка Ц., т. е. обработ
ка измельченного сырья вышеуказанными реа
гентами в варочных котлах. Варочные котлы 
рассчитаны на рабочее давление, соответству
ющее t° варки, т. е. до 160° при сульфитной и 
175° при сульфатной варке. Для сульфитной 
варки варочные котлы футеруются внутри 
кислотоупорными плитками. Емкость сульфат
ных котлов 27—90 м3 и сульфитных 80—280 м3 
(в СССР) и до 450 м3 (за границей). Примене
ние Ц. крайне разнообразно (см. схему выше). 
В наст, время наибольшее применение она имеет

13*
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в бумажной пром-сти, где она составляет ок. 
40% всего волокна, идущего на изготовление 
бумаги. Непрерывно растет ее применение для 
получения разного вида тары (бумажные меш
ки, короба, бочки). Также непрерывно разви
вается производство Ц. для ее химической пе
реработки: для получения взрывчатых ве
ществ, искусственного шелка, кинопленки, 
целлулоида, различных пластических масс, 
целлюлозных лаков и пр. Еще в довоенное вре
мя в Европе существовало несколько фабрик, 
изготовлявших различные изделия из целлю
лозной пряжи, начиная от простых мешков 
для сыпучих тел и до полных костюмов. Во 
время империалистской войны эти ткани ши
роко применялись в германской армии. Соот
ветственно такому разнообразному примене
нию Ц. должна обладать и разнообразными 
механическими, физическими и химическими 
свойствами. Для производства тары или гру
бых тканей Ц. должна обладать максимально 
возможной крепостью, хотя бы она и не была 
вполне освобождена от тех химических соеди
нений (лигнина и пентозанов), с к-рыми была 
тесно связана в составе клеточной оболочки; 
наоборот, в случае ее дальнейшей химической 
переработки она должна быть по возможности 
освобождена от этих прежних спутников, хо
тя бы это освобождение было достигнуто це
ною потери ее естественных механич. свойств: 
крепости, растяжимости и сопротивления из
лому при многократных изгибах волокна. Сте
пень сохранения механических и физических 
свойств целлюлозы, свойственных природному 
волокну, и степень ее химической чистоты 
зависят от тех методов, от той системы и режи
ма варки, помощью к-рых она выделяется из 
растительной ткани.

Лит.: Ж е р е б о в [Л.], Химическая сторона сульфит
целлюлозного производства, СПБ, 1894 (извлечено из 
«Записок Рус; технич. об-ва»); Dieckmann R., Die 
Fabrikation des Zellstoffes aus Holz, T. 1—Sulfitzellstoff, 
B., 1923; H agglund E., Die Fabrikation des Zellstof
fes aus Holz, T. 2—Natronzellstoff, B., 1926; Suter- 
meister E., Chemistry of Pulp and Paper Making, 
N. Y., 1920; M u 11 e r F., Die Papierfabrikation und de- 
ren Maschinen, В. I, Biberach a/Riss (Wiirtemberg), 1926; 
Hess K., Die Chemie der Zellulose und ihrer Begleiter, 
Lpz., 1928; Kirchner E., Das Papier, T. 3, Abschn. 
В und C, Biberach, 1908; Непенин H. H., Производ
ство сульфитной целлюлозы, M.—Л., 1932; Сутермей- 
с т е р Э., Химия в производстве бумаги и ее полуфабри
катов, м., 1933. л. Жеребое.
□ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, охваты
вает производство целлюлозы—химической тон
кой волокнистой массы, получаемой из дре
весины (главным образом еловой) путем вар
ки ее со щелочами (сульфитная, сульфатная, 
натронная и др.), в отличие от древесной мас
сы механической, ’ получаемой путем механи
ческого истирания древесицы.—Производство 
целлюлозы в заводском масштабе началось в 
восьмидесятых годах 19 века в Швеции и в 
США. Бумага печатная и особенно газетная 
делается в настоящее время почти целиком из 
древесной массы. Мировое потребление бумаги 
и картона с 7,2 млн. ш в 1905 поднялось до 
23,7 млн. т в 1929. Сравнительно с довоенной 
продукцией производство целлюлозы и меха
нической древесной массы увеличилось в два 
раза (в тысячах т):

Годы Древесная 
масса Целлюлоза Всего

1913 3.500 4.400 7.900
1930 6.700 9.700 16.400

Целлюлоза находит все возрастающее при
менение и в производстве искусственного шел
ка (см. Шелк искусственный). Производство и 
потребление целлюлозы в 1930 по главнейшим 
странам видны из след, таблицы (в тыс. т):

Страны Производ
ство

Потребле
ние

США................................................. 2.729 4.018
Канада .......................................... 1.147 677
Швеция.......................................... 1.854 446
Германия ....................................... 1.175 1.032
Англия..................... ..................... 761
Франция....................................... 210 372
Финляндия ................................... 709 230
Норвегия....................................... 426 200
Италия . . .................................... — 186
Япония .......................................... 866 446
Австрия.......................................... 214 227
Чехословакия................................ 238 213
Прочие страны............................ 680 1.142

Крупнейшими экспортерами являются Шве
ция, Финляндия и Канада, так как их потре
бление значительно ниже их производства.— 
Экспорт целлюлозы из главнейших стран ее 
производства виден из следующей таблицы 
(в тыс. т):

Страны 1913 1931

Швеция.......................................... 562 781
Финляндия................................... 75 407
Норвегия....................................... 210 121
Канада . • ................................... 190 387
Германия ....................................... 170 279
Прочие страны............................ 130 185

Итого . . . 1.337 2.160

Главными импортерами бумажной массы и 
целлюлозы (в тыс. т) являются следующие 
страны:

Страны 1913 1931

США................................................. 490 1.424
Англия.......................................... 691 994
Франция.......................................... 353 406
Германия ....................................... 55 . 154
Италия .......................................... 96 176
Бельгия .......................................... 132 127
Испания ....................................... 61 116
Япония.......................................... 47 102
Прочие страны ............................ 314 445

Итого . . . 2.239 3.944

Ц. п. относится к тем отраслям пром-сти, 
где концентрация производства достигла весьма 
высокого уровня. В США и Канаде преобла
дает тип вертикальных объединений (от леса 
до типографии), в Европе за исключением Шве
ции более распространены объединения по 
горизонтальному принципу. Кроме объедине
ний самой пром-сти существуют объединения 
экспортеров целлюлозы. Преобладает картель
ная форма объединений. Имелись попытки со
здания международной организации: известна 
организация фабрикантов газетной бумаги 
«Ticon», затем объединенный картель шведских, 
норвежских и финляндских фабрикантов дре
весной массы, основанный в 1928. В 1930 обра
зовалось европ. объединение фабрикантов цел
люлозы в целях сокращения производства и
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удержания цены на докризисном уровне. Очень 
значительны отдельные национальные объеди
нения; так, в Канаде в 1932 пять крупнейших 
концернов объединяли 75% бумажной и полу
фабрикатной пром-сти целлюлозы и древес
ной массы, в Германии четыре концерна, из 
к-рых крупнейшему—«Вальдгофу»—принадле
жало 30% производства, держали в своих ру
ках 78% производства и т. п.

В довоенной России, включая Финляндию, 
общая выработка древесной массы и целлю
лозы едва достигала 163 тыс. т (1913), а на 
территории, занимаемой СССР, выработка не 
превышала 43 тыс. -иг. Потребность в полу
фабрикате (как и в готовой бумаге) удовле
творялась в значительной степени за счет им
порта. Империалистская война привела Ц. п. 
в полный упадок: в 1918 было выработано 
едва 17,6 тыс. т целлюлозы. Падение произ
водства продолжалось и в последующие го
ды; самую низкую цифру производства дал 
1921/22—11,0 тыс. т целлюлозы. Подъем Ц. п. 
начинается с 1922/23. Тем не менее потребность 
страны и в этот период, особенно в первые го
ды, в значительной своей части все же покры
валась за счет импорта (в 1924/25 ввезено 
44 тыс. -иг целлюлозы; в 1925/26—47 тыс. т; 
в 1926/27—53 тыс. -иг). Начиная с 1927/28 вме
сте с ростом отечественного производства цел
люлозы импорт этого вида продукции посте
пенно падает, как это видно из следующих 
данных:

Годы
Собственное 

производство 
в тыс. т

Импорт в 
тыс. т

Импорт в % 
к собств. про

изводству

1927/28 86 39 45
1928/29 126 37, 30
1929/30 164 43 26
1931 184 15 9
1932 187 2 1
1933 213 2 1

Таким образом к началу второй пятилетки 
бумажная промышленность почти полностью 
освобождается от импорта целлюлозы; к это
му периоду продукция Ц. п. по сравнению 
с 1927/28 более чем удвоилась. Число фабрик 
увеличилось с 68 до 86, средняя мощность фаб
рик—с 10 до 23 тыс. иг (в 1913 она равнялась 
всего 3 тыс. иг). При планировании новых пред
приятий учтена неравномерность распределе
ния предприятий писчебумажной пром-сти по 
территории Союза и новые стройки намеча
лись, исходя из установок социалистического 
размещения бумажной пром-сти, а в связи с 
этим—и предприятий по выработке полуфаб
риката. Капитальные вложения во второй пяти
летке распределяются след, обр.: на Север
ный район—19%, Карелию—6%, Вятско-Вет- 
лужский — 7%, Урал—14%, Нижне-Волж
ский —14%, Сибирский — 10%, Центрально
промышленный—9 %, Северо-Кавказский—7 %, 
прочие—14%. Наиболее крупными предприя
тиями, изготовляющими целлюлозу, являются 
Свердловская фабрика (24,7 тыс. т с валовой 
продукцией в 4,6 млн. руб.), фабрики Сясь- 
ского комбината имени Сталина (68,6 тыс. ш), 
Волжского комбината имени Дзержинского 
(34,2 тыс. т), «Сокол»—б. Печаткино (25,2 т. т), 
Вишерского комбината (15,8 тыс. т), Окулов
ская (15,8 тыс. ж), Каменская—б. Кульминов- 
ская (14,3 тыс. -юг), «Герой труда»—б. Добруш- 
ская (10,1 тыс. пг), Дубровская (10,4 тыс. т). 
План выработки полуфабриката (целлюлозы 

и древесной массы вместе) на вторую пятилет
ку намечен в след, размерах (в тыс. т):

1932 ......................451 1935.................... 720
1933 ......................552 1936 ................... 841
1934 ......................603 1937 ....................  943

Намечаемое увеличение продукции, начиная 
с 1935, должно получиться за счет гл. обр. 
постройки новых мощных цехов и дальнейшей 
реорганизации и расширения существующих 
предприятий, введения новых видов сырья 
(соломы льна-кудряша и долгунца, листвен
ной древесины для производства целлюлозы 
и др.). Во второй пятилетке исключительно 
большой размах получило строительство ' цел
люлозных предприятий. Из наиболее крупных 
предприятий целлюлозной пром-сти, предпо
ложенных к постройке во второй пятилетке, 
следует указать на Камский целлюлозно-
бумажный комбинат с производственной мощ: 
ностью в 105 тыс. т сульфит-целлюлозы, Се
верный (в Архангельске или Котласе) цел
люлозно-бумажный комбинат мощностью в 
100 тыс. т сульфит-целлюлозы, Сегежский 
(Карелия) целлюлозно-бумажный комбинат 
мощностью в 70 тыс. т сульфат-целлюлозы, 
Сыктывкарский целлюлозно - бумажный 
комбинат мощностью в 40 тыс. т сульфит-цел
люлозы и целый ряд других предприятий для 
выработки целлюлозы.

Лит.: Canada Yearbook 1931, Ottava, 1931; ^Commerce 
Yearbook 1931, v. II, Washington, 1931; Г амер on 
И. Б., Международный рынок целлюлозы и древесной 
массы, М.—Л., 1933. См. также материалы по пятилетнему 
плану НКЛеса и др. офиц. материалы. В. Шарый.

ЦЕЛЛЮЛОЗНОЕ БРОЖЕНИЕ, одна из раз
новидностей маслянокислого брожения (см.), 
при к-рой источником углерода для жизнедея
тельности соответствующего микроба является 
целлюлоза. Ц. б. чрезвычайно широко распро
странено в природе и представляет главней
шее средство освобождения земной поверхно
сти от масс целлюлозы, скопляющихся в форме 
различных растительных остатков. Типы Ц. б. 
разнообразны. Наиболее изучены различные 
анаэробные процессы, а разложение целлюло
зы в присутствии кислорода известно мало. 
Распространеннейшей формой анаэробного рас
пада целлюлозы надо считать метановое бро
жение (см.) ее, идущее при участии специфи
ческого микроба Bacillus cellulosae methanicus. 
Кроме метана образуются значительные коли
чества (50% от веса взятой целлюлозы) жирных 
кислот: уксусной, масляной и в небольших ко
личествах муравьиной и пропионовой. Обычно 
вместе с возбудителями метанового брожения 
встречаются и возбудители водородного броже
ния (Bacillus cellulosae hydrogenicus), разлага
ющие целлюлозу с выделением водорода, угле
кислоты, масляной, уксусной, валерьяновой и 
муравьиной кислот. Оба микроба могут быть 
выделены в избирательной культуре (см.) в 
анаэробных условиях с фильтровальной бума
гой в качестве единственного источника угле
рода. Третий тип Ц. б. связан с явлениями де
нитрификации (см.), при к-рых для окисления 
целлюлозы микробы используют кислород се
литры и выделяют углекислоту и воду. Нако
нец особый тип составляет разложение целлю
лозы термофильными бактериями с образова
нием водорода, метана, спирта и уксусной ки
слоты (масляная кислота не образуется).

ЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ ГРЕНА, яички тутового 
шелкопряда, микроскопируемые по способу Па
стера с целью удаления грены, зараженной 
пебриной (см, Шелк).
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ЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ, учение, соз
данное Р. Вирховом (см.) (1858), в к-ром впер
вые были даны систематическое изложение и 
объяснение патологических процессов на базе 
видимых изменений, наблюдаемых в клетках 
тела. Ц. п. представляла новое направление 
в патологии и сыграла огромную роль в созда
нии и развитии этой науки. Современная пато
логия в своей основе была создана Ц. п., с 
к-рой датируется новый этап в истории как 
этой науки, так и медицины вообще. Основным, 
характерным и специфическим для жизни Ц. п. 
считала организацию, именно клеточную орга
низацию, а также раздражимость. Клетка за
нимала центральное место во всей Ц. п. Клет
ка—основа, разгадка хода развития всех пато
логических процессов организма; «Она (клет
ка) осязаемый субстрат патологической физио
логии, она краеугольный камень в твердыне 
научной медицины» (Вирхов). Клетка рас
сматривалась как весьма активная единица, 
как индивидуум в морфологическом и физио
логическом смысле, к-рый наделен самосозна
нием, активно сам себя питает, берет себе 
столько питательного материала, сколько не
обходимо для его жизненных целей. С этой 
точки зрения Ц. п. рассматривала проблемы 
жизни, организма, болезни, раздражения. Она 
исходила из механического понимания жизни. 
Она учила, что живое ничем не отличается от 
неживого и подчинено лишь обычным хими
ческим и механическим законам; что различие 
между живым и неживым—лишь в «своеобра
зии механического движения», поскольку оно 
ведет к образованию клеток.

Клетка—исходный пункт для понимания ор
ганизма. Соединение клеток образует ткань; 
соединение тканей — орган; соединение орга
нов—системы и наконец соединение систем 
дает уже организм в целом. Между отдельными 
системами, органами и тканями, из суммы 
к-рых слагается организм, осуществлено раз
деление труда—аналогично тому, как это имеет 
место в обществе и государстве. Человек есть 
сумма клеток, клеточное государство. Таким об
разом организм понимался как сумма, агрегат 
клеток, тканей, органов, связанных между собой 
простейшими законами физики и химии, аг
регат, элементы которого работают как члены 
известного объединения в пользу последнего. 
Единство организма допускалось лишь в ста
дии ,яйца; весь процесс развития организма из 
яйца представлялся как проресс превращения 
единства в федерацию частей'организма, а весь 
процесс жизни организма—как процесс жизни 
этой федерации. Ц. п. допускала еще единство 
жизни в сознании, но только не в целом орга
низме. Важнейший момент Ц. п.—это учение о 
болезни, именно—принцип локализации болез
ней. Все болезни рассматривались как исклю
чительно местные, общие же болезни отрица
лись. Больней орган, больная клетка—вот, 
где причины болезней.

С точки зрения целлюлярной патологии бо
лезнь ничего нового по сравнению со здо
ровьем не представляет. Все различие заклю
чается лишь в том, что в отличие от нормаль
ных физиологических явлений патологические 
явления образуются в таком месте, где они не 
должны быть (heterotopia), или же образуются 
в такое время, когда они не должны образо
вываться (heterochronia), или же наконец об
разуются в таком количестве в каком обычно 
не бывают (heterometria.)

Развитие болезни теснейшим образом свя
зывалось с раздражением. С точки зрения Ц. п. 
путь к болезни клетки идет через внешние 
воздействия, к-рые могут вызвать в клетках 
три отдельных друг от друга вида раздражения 
соответственно реакции клетки: нутритивное 
раздражение (служащее для питания), функ
циональное раздражение (благодаря к-рому 
клетка действует) и формативное раздражение 
(обусловливающее процессы роста и новообра
зования).—«Всякий болезненный процесс,— 
писал Вирхов,—состоит или в расстройствах 
питания, или в расстройствах образования, 
или в расстройствах отправления частей. Слож
ная болезнь обнимает нередко все эти расстрой
ства вместе, но таким образом, что в одном 
пункте имеет место нутритивное расстройство, 
в другом—формативное, а в третьем и в чет
вертом—функциональное». Таковы основные 
теоретические взгляды Ц. п., опиравшиеся на 
вульгарно-материалистическую (механическую) 
философию с нек-рой примесью витализма. Ме
ханическое понимание жизни уживалось с тео
логическим и телеологическим, а именно—при
знавалось наличие внутренней цели, наличие 
творца жизни.

Ц. п. нанесла сокрушительный удар господ
ствовавшим до середины 19 в. учениям гумо
ральной и солидарной патологии, учениям о 
бластеме, о кразах и дискразиях и т. д. Ц. п. 
выставила требование, чтобы все выводы пато
логии и медицины обосновывались фактиче
скими наблюдениями, что являлось весьма 
прогрессивным шагом, который был направлен 
против господствовавших спекулятивных, аб
страктных теорий гуморалистов и солидарис- 
тов. В связи с новейшими успехами в разви
тии биологии, физиологии и патологии, в связи 
со значительным расширением знаний и изме
нением представлений о болезни (о ее сущнос
ти, ее локализации, о соотношении местного и 
общего), не укладывавшихся в рамки Ц. п., 
наметилось определенное стремление к пере
смотру теоретических основ ее. Этот пересмотр 
однако в буржуазных странах не только не 
содействовал определению ошибочных пози
ций Ц. п., но сам по себе является шагом на
зад; неспособность представителей современ
ной патологии на Западе в силу их классового 
положения стать на позиции диалектического 
материализма объясняет, почему современная 
патология в своих теоретических позициях ухо
дит все дальше в идеализм, витализм, агности
цизм. Развившиеся под разными вывесками 
новые идеалистические школы в патологии— 
«патология отношений» Риккера, кондициона- 
лизм, «костелляционная патология» Tendeloo 
и т. д.—подтверждают это (см. Патология). 
Теоретические основы Ц. п. не могут быть ру
ководящими для современной патологии. Ви
тализм противоречит основам науки, а меха
нистическое понимание жизни, к-рого придер
живалась Ц. п., не может быть руководящим 
для современной патологии, ибо «механизм в 
применении к жизни—беспомощная катего
рия...» (Энгельс, Диалектика природы, 
М., 1933, стр. 46).

Переход от неживой материи к живой в про
тивоположность учению Ц. п. характеризуется 
отсутствием клеточной дифференциации на 
определенном этапе развития органической ма
терии. Клетка—значительно более позднее об
разование, и жизнь существовала задолго до 
того, как оформилась клетка. Вот почему не-
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верен взгляд Ц. п., считавший, что клетка ле
жит в основе жизни во всех ее проявлениях.

Излишне доказывать неверность положения 
Ц. и., приписывавшего отдельной клетке и ка
ждой клетке все свойства, присущие организму 
как целому (вплоть до самосознания). В совре
менной патологии все чаще находит себе место 
признание, что свойства отдельной клетки не 
исчерпывают свойств организма как целого. 
Представление о клетке как о самостоятельной 
биологической индивидуальности не соответ
ствует действительности ни анатомически ни 
физиологически и не может поэтому быть ру
ководящим для современной патологци. Что 
касается понимания организма как целого, то 
концепция Ц. п. неверна, ибо многоклеточный 
организм не есть сумма его частей, т. к. «орга
низм не является н и простым, н и составным, 
как бы он ни был сложен» (Энгельс, там же, 
стр. 10). Понимание болезни как только мест
ного явления также не может быть руководя
щим для современной патологии и медицины. 
Принцип строгой локализации болезней в клет
ках или органах справедливо отвергается со
врем. патологией, хотя тщательное изучение 
клеток остается обязательным условием изу
чения патологии. процессов. Основоположники 
научного коммунизма, Маркс и Энгельс, чита
ли «Целлюлярную патологию». Энгельс неодно
кратно высказывался о ней, критикуя прямо 
или косвенно отдельные ее теоретич. установки.

Лит. см. при ст. Вирхов. Я. Карлик.
ЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ (от лат. cellula— 

клетка), учение об организме как о механиче
ской совокупности клеток. Ц. т. получила ши
рокое распространение в биологии во второй 
половине 19 в. Однако с дальнейшим углубле
нием учения о клетке и тканях выявилась 
несостоятельность вульгарно-механистической 
трактовки этой теории. Подробнее см. Клетка.

ЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ ШКОЛА, см. Целлюлярная 
патология.

Ц ЕЛОБЛАСТУЛА (от греч. koilos—пустой, 
blastula—зародыш), одна из стадий дробления 
яйца. См. Дробление.

ЦЕЛОВАЛЬНИКИ, выборные уездными и по
садскими мирами должностные лица, исполняв
шие под присягой («крестным целованием»— 
отсюда название Ц.) различные судебно-адми
нистративные обязанности и ведавшие сбором 
косвенных налогов, управлением нек-рыми ка
зенными доходными статьями, предприятиями, 
регалиями и пр. Первое упоминание о Ц. встре
чается в судебнике 1497; особенно большое 
значение они получили в середине 16 века в 
связи с отменой кормлений (см.) и земской ре
формой Ивана IV Грозного—первым этапом по
строения приказно-бюрократического, дворян
ского по классовому существу аппарата мо
сковского самодержавия. Дальнейшее разви
тие бюрократической централизации постепен
но низвело Ц. до положения низших полицей
ских служителей при воеводах. «Верные служ
бы» Ц., отбывавшиеся на началах круговой 
поруки населения, ложились на народные мас
сы (особенно посадские) тяжелым разоритель
ным бременем. За «недобор» Ц. отвечали жесто
ким правежом (см.). В 18 в. переход к откуп
ной системе ограничил число Ц. Только си
дельцы в кабаках сохранили имя Ц. и при от
купах. В сельском управлении гос. крестья
нами Ц., выдвигавшиеся из круга кулаков, 
окончательно превратились в мироедов и про
дажную агентуру власть имущих.

ЦЕ ЛОГИНЕ, Coelogyne, ' род тропических 
орхидей (см.). Содержит ок. 105 видов, к-рые 
почти все растут эпифитами на деревьях в тро
пической Индии и на близких к ней островах.

1—Coelogyne cristata, 2—С. schilleriana. , 
Многие виды разводятся как декоративные в 
оранжереях й комнатах; особенно часто куль
тивируется индийская С. cristata^ дающая вес
ной кисти крупных и душистых белых цветков.

ЦЕЛОЕ И ЧАСТЬ, категории, отражающие 
внутреннюю связь и взаимодействие в вещах. 
Правильная трактовка соотношения между Ц. 
и ч. дается только диалектическим материализ
мом. Для механического материализма, как и 
для идеализма в конечном счете характерен 
разрыв Ц. и ч. или сведение Ц. к сумме частей. 
Механический материализм в своей трактовке 
Ц. и ч. исходит из взглядов на материю как 
состоящую из отдельных частей—атомов, не
изменных, абсолютно простых и неделимых, 
совершенно независимых как по отношению 
друг к другу, так и к целому. Целое, по мнению 
механистов, есть лишь простая сумма частей, 
количественная комбинация этих первочастиц, 
причем закономерности целого тождественны 
закономерностям составных частей его, не об
разуя никакого нового качества. В связи с этим 
механисты сводят закономерности самых слож
ных форм материи, в том числе общества, мы
шления и пр., к простому механическому пере
мещению атомов и электронов.

Ббльшая часть идеалистических систем так
же рассматривает целое как простую сумму ча
стей. У Лейбница (см.) мир состоит из монад, 
т. е. простых неделимых субстанций. Эмпирио
критицизм (см.) в лице Маха (см.), Авенариу
са (см.) и др. конструирует мир из простейших 
«элементов», восприятий. Мир—это чисто услов
ный комплекс этих элементов, не обладающий 
самостоятельным существованием и самостоя
тельными закономерностями, к-рые привносят
ся в него разумом. Разрыв целого и частей в 
конечном счете обусловлен тем, что и механи
ческий материализм и идеализм являются кон
цепциями, отображающими буржуазный спо
соб производства, где общество состоит из не
зависимых товаропроизводителей. Гегель дал 
более правильную трактовку этому вопросу, 
указав, что целое можно мыслить только в со
отношении с частями и наоборот. Целое боль
ше, чем простая сумма своих частей. Части не 
безразличны к целому. «Члены и органы жи
вого тела должны рассматриваться не только 
как его части, так как они представляют собою 
то,что они представляют собою, лишь в их един
стве. Простыми частями становятся эти члены 
и органы лишь под рукой анатома, но он тогда 
имеет дело уже не с живыми телами, а с тру
пами» (Гегель, Энциклопедия философских 
наук, ч. 1—Логика, М.—Л., 1930, стр. 227).
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Диалектический материализм преодолевает ог
раниченность как идеализма, так и механиче
ского материализма в этом вопросе. Он рас
сматривает отношения целого и частей как один 
из видов связи, не считая этот вид связи исчер
пывающим. В математике и механике, т. е. в 
науках, имеющих дело с величинами, отноше
ние целого и частей является основным. Но 
уже в биологии, не говоря об общественных 
науках, отношение целого и частей играет под
чиненную роль, не исчерпывая той специфиче
ской закономерности, к-рая свойственна орга
ническим явлениям. Энгельс пишет в «Диалек
тике природы»: «часть и целое, это—категории, 
которые недостаточны уже в органической при
роде. Выталкивание семени—зародыш—и раз
вившееся животное нельзя рассматривать как 
„часть44, которая отделяется от „целого41; это 
было, бы кривое толкование» (Энгельс, Диа
лектика природы, М., 1933, стр. 8). Организм 
(см.) есть единство, к-рое не может быть исчер
пано категориями части и целого, так же, как 
и смежными им категориями простого и слож
ного. «Простое и составное. Категории, 
которые тоже теряют свой смысл уже в органи
ческой природе... Ни механическое сложение 
костей, крови, хрящей, мускулов, тканей и т. д., 
ни химическое—элементов—не составляет еще 
животного... Организм не является ни про
стым, ни составным, как бы он ни был сло
жен» (там же, стр. 10).

Современное естествознание уничтожило 
представление о том, что природа состоит из аб
солютно простых неделимых частиц. Электрон 
оказался сложным и неисчерпаемым, как это бы
ло доказано новейшими исследованиями относи
тельно атома. Несомненно, что мельчайшие из 
открытых до сих пор частиц—электроны—яв
ляются составными частями высших форм мате
рий. Но там они выступают не как самостоя
тельные и изолированные частицы, и их зако
номерности подчиняются и определяются за
кономерностями данного целого. А. Рубин.

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО, см. Число.
ЦЕЛОЗИЯ, Celosia, род растений из сем. 

щирицевых. Содержит свыше 50 видов одно- 
или многолетних трав, растущих в тропической 
Азии, Америке и гл. обр. Африке. Цветы со
браны в колосовидные соцветия и имеют сухо
пленчатый белый, бледножелтый или красный 
околоцветник. В садах стран умеренного кли
мата часто разводится декоративный однолет
ник С. cristata, называемый по форме уродли
вого соцветия петушьим гребешком (см.).

ЦЁЛОМ, парная вторичная полость тела жи
вотных, располагающаяся между кишечником 
и стенкой тела и выстланная т.н. цёлоте- 
л и е м—плоским эпителием мезодермального 
происхождения (см. Мезодерма, Зародышевое 
развитие животных). У позвоночных живот
ных эмбриональный Ц. дифференцируется до
вольно сложно и дает начало обширной парной 
полости тела или Ц. в узком смысле. Ц. правой 
и левой стороны соединяются в одну непар
ную полость, в к-рой располагаются все суще
ственные внутренние органы. От этой полости 
уже у рыб обособляется передний отдел, заклю
чающий в себе сердце,—околосердечная («пери
кардиальная») полость. У млекопитающих при 
помощи диафрагмы обособляется еще один 
парный передний отдел, заключающий в себе 
легкие,—«плевральная» полость. Все остальные 
внутренние органы (кишечник с печенью и под
желудочной железой, селезенка, половые же

лезы) подвешены на спинных брыжжейках в 
большом заднем отделе, или собственно «брюш
ной» полости. Учение о возникновении и родо
словном развитии Ц. занимает одно из цен
тральных мест в многочисленных теориях про
исхождения и филогенеза как беспозвоночных, 
так и хордовых животных (см. Филогения).

Лит.: Stolte Н. A.,Leibesh6hle, BKnzHandworterbuch 
der N aturwissenschaf ten, В. VI, 2 AuflJena,1932,S.123-38.

ЦЕЛ 0П ЛАН A, Coeloplana Metschnikovii, вид 
гребневиков (см.). Впервые была открыта А. О. 
Ковалевским (1880) в Красном море и рассма
тривалась вместе с найденной Коротневым 
(1886) ктенопланой (см.) как переходная фор
ма от гребневиков к планариям (см.). В наст, 
время признается истинным гребневиком. Ц. 
имеет плоскую, несколько удлиненную форму. 
Длина ок. 6 мм. Ее нижняя поверхность по
крыта ресничным эпителием, при помощи его 
она ползает (ртом вниз). Гребни бывают только 
у личинок. Щупальцы—с боковыми разветвле
ниями. На верхней поверхности сосочки, куда 
заходят выросты сетчатой гастроваскулярной 
полости. Ц. найдена еще у берегов Аннама 
и Японии. См. Гребневики, табл., рис. 4.

ЦЕЛОСТАТ, прибор, служащий для отра
жения света небесного светила, в частности 
солнца, в фиксированном направлении. Состоит 
из плоского зеркала, вращающегося вокруг 
оси, расположенной в его плоскости и ориен
тированной параллельно оси мира, со скоро
стью одного оборота в 48 часов. Ценное свой
ство Ц. заключается в том, что не только один 
центральный луч, но и все отраженные им лучи 
остаются неподвижными при правильном функ
ционировании прибора. Эти лучи можно напра
вить по любому направлению при помощи вто
рого зеркала, поставленного надлежащим обра
зом и остающегося неподвижным.

ЦЕЛОТОННАЯ ГАММА, звукоряд (последо
вательность звуков), все интервалы между со
седними ступенями к-рого равны целым тонам 
(целый тон=2 полутонам), напр. c-d-e-fis-gis- 
ais-c'. В пределах октавы (12 полутонов) Ц. г. 
включает 6 разных звуков. В ладовом отноше
нии Ц. г. являет
ся одним из про
явлений так наз. 
увеличенного ла
да (см.); характеризуется часто и другими его 
признаками—увеличенными трезвучиями, сек
венциями по большим терциям и пр. Отличи
тельные черты Ц. г. — отсутствие полутонов 
между соседними ступенями, равенство всех 
ходов со ступени на ступень, наконец отсут
ствие тоники: начать и завершить Ц. г. мож
но с одинаковым правом любой ее ступенью. 
Эти особенности, резко выделяющие Ц. г. из 
всех других звукорядов мажорного или минор
ного характера, а также яркая неустойчивость 
всех звуков, входящих в состав Ц. г., обуслови
ли характеристику ее как «дикой», «резкой» г 
«фантастически звучащей» и пр. Первые приме
ры использования Ц. г. рус. композиторами: 
у Глинки в «Руслане и Людмиле»—при похище
нии Людмилы Черномором, у Даргомыжского 
в «Каменном госте»—в момент появления ста
туи Командора. Начиная с последней трети 
19 в., Ц. г. и связанные с нею звучности полу
чают широкое распространение в европ. му
зыке (в творчестве «кучкистов» и особенно у 
франц, импрессионистов). Л. К.

ЦЕЛЫЙ ТОН, в .чистом строе (см.)—интер
вал между двумя звуками, числа колебаний
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к-рых относятся, как 9 к 8 (большой Ц. т.) или 
как 10 к 9 (малый Ц. т.). В темперированном 
строе (см.) Ц. т^—интервал, состоящий из двух 
полутонов (^2); выражается величиной ^2 
(см. также Тон).

ЦЕЛЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Целесообраз
ностью называется соответствие между дея
тельностью и наперед поставленной, сознавае
мой самим субъектом задачей или целью, к-рая 
в этой деятельности осуществляется. Перенесе
ние цели и целесообразности, повсеместно и по
стоянно наблюдаемых в сознательной деятель
ности человека—технической, хозяйственной, 
политической, научной и т. д.,—на отношения, 
наблюдаемые в природе органической и даже 
неорганической, приводит к телеологии (см.). 
Согласно этому философскому воззрению цель 
и целесообразность толкуются расширительно,, 
во-первых, как предначертанное природой со
ответствие между строением, или структурой 
организмов и жизненными условиями, в к-рых 
эти организмы вынуждены осуществлять свои 
функции; во-вторых, как еще более всеобъе
млющее соответствие между структурой все
ленной в целом и предполагаемым разумным 
планом, осуществлением к-рого якобы являет
ся вся история развития мира: от первичных 
форм физико-химического состояния материи 
вплоть до самых сложных процессов развития 
человеческого общества с его высшими формами 
и продуктами интеллектуальной деятельности.

Предметом философского анализа цель и це
лесообразность становятся уже в античной фи
лософии; здесь же возникает и телеологическое 
воззрение—в тесной связи с развитием идеа
лизма (см.). Родоначальник античного идеализ
ма Сократ (см.) был одним из первых создате
лей телеологии, притом в наиболее вульгарной 
форме ее—крайний антропоцентризм. Платон 
(см.) развивает сократовскую телеологию, за
являя, что «бог изобрел и даровал нам зрение 
для того, чтобы мы, наблюдая на небе круго
вращения разума, извлекли из них пользу 
для своего мышления» (Т и м е й). И у Сократа 
и у Платона телеология обосновывает религию; 
явные признаки разумного устройства природы 
доказывают разумность произведшей ее при
чины. Значительно более тонкое обоснование 
телеологии дает Аристотель (см.), выступая 
против антителеологических воззрений Эмпе
докла и Демокрита. Он указывает, что трудно
сти целесообразного объяснения устройства 
мира конечно велики, но сам факт наличия целе
сообразности в природе, по Аристотелю, не 
подлежит сомнению. Цель есть высшая причина 
развития материи по сравнению с формой и 
двигателем. Более того, форма и двигатель есть 
только низшее проявление цели. Действитель
ность представляет собой ряд ступеней раз
вития, «оформлений» материи, причем низшая 
ступень относится к высшей, как возможность 
к своему осуществлению. Таким образом выс
шая ступень—цель—движет развитием низ-- 
шей. Аристотель не отрицает и причинной не
обходимости, но отводит ей подчиненное место: 
раз дана цель, этим самым определяется и ряд 
предшествующих ей условий и действий. Выс
шей целью является душа или бог. Из своего 
учения о цели Аристотель выводит и единство 
мира. «Все в мире построено в известном поряд
ке, хотя и не по одному образцу,—рыбы пти
цы, растения... Все части бытия связаны из
вестными отношениями и все построено ввиду 

единой цели» («Метафизика»). Как видно, Ари
стотель отрицает грубый антропоцентризм, но 
в целом его телеология отражает те колебания 
и шатания его между идеализмом и материа
лизмом, о которых писал Ленин.

Против телеологии со всей резкостью вы
ступал античный материализм, отрицавший ап
риорную целесообразность и развивавший де
терминизм, —Эмпедокл, Демокрит (см.) и особен
но Эпикур (см.) и его последователи. Они ука
зывают, что соответствие между строением ор
ганов и их функционированием возникает по 
непреложным законам причинной связи. Они. 
ясно понимают связь между телеологией, тео
логией и идеализмом. Эпикуреец Лукреций 
(см.) Кар подробно разъяснял ошибочность 
взгляда, по к-рому органы тела возникли как: 
орудия будущих функций. Но, правильно кри
тикуя телеологию, античный материализм не 
мог объяснить ни способа возникновения це
лесообразной структуры организмов ни того 
значения, какое приобретает целесообразность, 
раз она уже возникла. Тот же Лукреций пишет, 
что члены тела существовали до своего приме
нения, которое последовало случайно и значи
тельно позже. Т. о. он не связывает возникно
вения структуры организма с условиями жиз
ни и деятельности его.

При феодализме телеология становится гос
подствующим учением. Наиболее развернутую 
телеологическую систему дает Фома Аквинат 
(см.). Фома Аквинат исходит из аристотелев
ского учения о целев^|Гпричине, развивая до 
крайних пределов идеалистические и телеоло
гические стороны его. По его учению, вещи об
разуют различные степени совершенства, пред
полагающие бога как наивысшую ступень со
вершенства и образец мироздания как конеч
ную причину. Из всех возможных миров бог 
выбрал наилучший и устройство мира было 
осуществлено им согласно высочайшей и совер
шеннейшей цели. На телеологии было осно
вано т. н. физико-телеологическое доказатель
ство существования бога.

Новый подъем метериализма в 16 и 17 вв., 
связанный с развитием производительных сил 
и буржуазных производственных отношений, 
нанес сильнейший удар телеологии. Уже Бэ
кон (см.) изгоняет учение о конечных причинах 
из сферы физики в сферу метафизики. Сохраняя 
формально целевую причину, Бэкон ничуть но 
скрывает своего отрицательного отношения к 
телеологии, развивая механическое причинное 
объяснение происхождения структуры орга
низмов. Например плотность кожи, предо
храняющая тело животного от внешних по
вреждений, возникла как необходимый резуль
тат сокращения пор, вызываемого в наружных 
частях тела холодным и сильным воздействием 
воздуха.

Декарт и Гоббс (см.) вслед за Бэконом пере
носят центр тяжести в вопрос о причинах 
происхождения целесообразной структуры ор
ганизмов. Спиноза (см.) поднимает борьбу про
тив телеологии на еще более высокую ступень. 
В «Этике» он доказывает, что это учение пред
ставляет результат неправомерного перенесе
ния людьми в объективный мир утилитарных 
принципов собственной деятельности, т. е. в; 
грубом антропоморфизме и незаконно расши
ренном утилитаризме. Из антропоморфизма же* 
рождается и представление о боге как о творце 
целесообразного порядка мироздания. Т. о. 
Спиноза вскрывает связь между теологией и те-
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л ео л огней. Сам он решительно становится на 
точку зрения механической причинности. Спи
ноза доказывает, что и человеческая воля детер
минирована и подчинена причинной законо
мерности и что действительной целеустремлен
ности нет и в человеческом обществе, не только 
в природе. В этом отрицании активности чело
веческой воли сказывается созерцательный ме
тафизический характер спинозовского материа
лизма, оказавшегося поэтому не в состоянии 
нанести решающий удар телеологии.

Идеализм 17—18 вв. в борьбе против материа
лизма широко использовал телеологию. Уже 
Беркли (см.) заявил, что вся природа есть не 
что иное, как предустановленный богом по
стоянный порядок наших восприятий. Особен
ное значение телеология приобретает у Лейбни
ца (см.). Механистический порядок природы 
вместе с пространством и движением, с его точки 
зрения, представляет лишь внешность, явление, 
за к-рым скрывается целесообразное действие 
монад — особых душ-целей. Монада, будучи 
замкнута в себе, не может подвергаться ника
кому действию извне и поэтому ее общение 
с другими монадами и соблюдение ею законо
мерного строя природы определяются преду
становленною гармонией. Каждая монада рас
полагает системой подчиненных ей действую
щих средств, составляющих ее телесный меха
низм. В своей совокупности монады образуют 
стройную систему средств-целей, развертываю
щуюся от бессознательной материи до высшей 
монады—бога. Нельзя изучать строение вселен
ной, не рассматривая цели, избранные мудро
стью бога, подобно тому, как нельзя понять 
устройство здания, не уяснив себе целей архи
тектора. Лейбниц доказывает правомерность 
телеологии не только в метафизике, но и в фи
зике, ссылаясь на то, что при ее помощи Снел- 
лиус открыл законы отражения света. Реак
ционность лейбницевской телеологии доказы
вается его борьбой против Декарта. Положение 
Декарта, что физика не должна заниматься изу
чением конечных причин, Лейбниц опровергает 
не по существу, но лишь на том основании, что 
оно приводит к философии Спинозы с ее отри
цанием бога и утверждением, что все в мире 
происходит исключительно в силу слепой не
обходимости. Надо сказать, что в философии 
Лейбница, поскольку она была учением об им
манентном развитии монад, заключалось зер
но и более высокого понятия внутренней цели, 
развитого впоследствии классическим немецким 
идеализмом.

У эпигонов Лейбница [Хр. Вольф (см.) и др.] 
телеология опять сводится к антропоцентриз
му, изображавшему природу приспособленно к 
практическим, иногда даже мелким и буднич
ным потребностям человека. Высшей идеей 
этой школы, по словам Энгельса, была «...плос
кая... телеология, согласно которой кошки 
были созданы, чтобы пожирать мышей, мыши— 
чтобы быть пожираемыми кошками, а вся при
рода, чтобы доказать мудрость творца» (Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 479). Но если 
в застойной Германии вольфовская телеология 
прочно проникла в естествознание и основа
тельно в нем укрепилась, то материалистиче
ская философия 17—18 вв., от Спинозы и до ве
ликих французских материалистов, развивав
шаяся в передовых странах Европы, по словам 
Энгельса, не подчинилась влиянию этой телео
логии и настойчиво пыталась объяснить мир 
из него самого.

В «Системе природы» Гольбаха (см.) борьба 
механистического материализма против телео
логии, начатая Бэконом, Гоббсом, Спинозой, 
достигает высшей формы, возможной для ме
ханицизма. По Гольбаху, антропоморфично не 
только понятие о целесообразности, но и лежа
щее в основе его понятие порядка и беспорядка. 
«Идея целесообразности мироздания ведет к 
признанию существа, управляющего природой 
и наделенного физическими органами напо
добие наших» (Система природы, ч. 1, гл. V). 
Учение о целесообразности кроме того несет в 
себе неразрешимое противоречие, т. к. этот 
устроитель мирового порядка должен быть 
также творцом и всего неразумного. Более вы
сокий уровень в борьбе французских материа
листов с телеологией заключается в том, что 
для обоснования причинного объяснения мира 

. (к-рое вообще проводилось ими более последо
вательно, чем их предшественниками) они ши
роко использовали данные тогдашнего есте
ствознания и пытались дать объяснение не 
только общей системе мира, но и отдельных 
деталей.

Но борьба вокруг телеологии в 17 и 18 вв. 
шла по линии метафизической антитезы: меха
низма и телеологии. Поскольку механистиче
ский материализм не понимал идей развития, 
постольку он, как и античный материализм, не 
мог объяснить действительного происхождения 
целесообразной структуры организмов. Ре
шающий удар телеологии мог быть нанесен 
только диалектическим материализмом. И не
смотря на блестящую критику учения о целе
сообразности мироздания механистами идеа
лизм продолжает развивать телеологию, отка
зываясь от явно нелепого антропоцентризма и 
развивая более тонкое учение о внутренней це
ли. Энгельс пишет: «... у Канта и Гегеля вну
тренняя цель означает протест против дуа
лизма», против разрыва причинности и целе
сообразности, приводящего к разрыву случай
ности и необходимости. «Механизм (а также ма
териализм XVIII столетия) не может выбраться 
из абстрактной необходимости, а благодаря это
му также из случайности. Для него тот факт, 
что материя развивает из себя мыслящий че
ловеческий мозг, чистая случайность, хотя и 
необходимо обусловленная шаг за шагом...» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV,стр.446). 
Бант (см.) пытается примирить телеологиче
ское и причинное понимание целесообразности 
мироздания. По Канту, в человеческой способно
сти суждения необходимо возникает противо
речие: предметы должны рассматриваться одно
временно с двух противоположных точек зре
ния—и как возникшие на основе причинного ме
ханизма природы и как возникшие по принципу 
целесообразности. Кант отбрасывает учение о 
внешней цели как предполагающей конечную 
причину, к-рая относится к области «вещей в 
себе» и поэтому не может быть предметом тео
ретического исследования. Кажущееся нам це
лесообразным соответствие внешних явлений 
природы должно объясняться исключительно 
из их механической основы. Но в то же время 
изучение организмов приводит нас к идее вну
тренней целесообразности, обнаруживающейся 
в их строении. Эта идея не нуждается в при
знании божества, так как исходит только от 
внутренней формы организма и опирается на 
понятие лишь о возможной цели. Но понятие 
внутренней целесообразности теоретически не
доказуемо, оно может быть принято лишь в ка-
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честве руководящего воззрения, отнюдь не за
трагивающего прав механической причинности. 
Не имея силы «конструктивного», т. е. объек
тивного принципа познания природы, понятие 
целесообразности оказывается, по Канту, необ
ходимым и притом в высшей степени ценным 
«регулятивным» принципом, субъективной «ма
ксимой» суждения. Это понятие есть как бы на
мек, к-рый природа нам дает, чтобы посредством 
понятия о конечных причинах мы могли выйти 
за пределы природы (природы в кантовском по
нимании, т. е. мира нашего опыта) и приблизить
ся к самому высшему пункту в ряде причин. 
В конечном же счете, заключает Кант, введе
нием понятия внутренней целесообразности 
еще не решается вопрос—действительно ли су
ществует необходимая цель. Т. о. кантовское 
учение о цели отражает в себе неустранимые 
пороки его философии—дуализм, агностицизм, 
метафизическое противопоставление необходи
мости и целесообразности. Дуализма, о к-ром 
писал Энгельс, Кант конечно не преодолел.

Послекантовское развитие немецкого идеа
лизма—от Фихте до Гегеля—стремится к прео
долению дуализма и субъективизма, характер
ных для кантовского понимания цели. Кант 
утверждал, что предметом опыта, а следова
тельно и знания может быть лишь сознатель
ная целесообразная деятельность. Но так как 
сознателен только человеческий интеллект, то 
выходило, что целесообразность теоретически 
познаваема только в человеческих действиях, но 
никак не в телах природы, относительно к-рых, 
как лишенных сознания, возможно только субъ
ективное, не имеющее теоретической силы усмо
трение их целеустремленности. Фихте (см.) 
стремился показать, что наряду с сознательной 
целью объективно существует предшествую
щая ей бессознательная целесообразная дея
тельность— творческое воображение, в кото
ром Фихте видит условие возможности на
шего сознания в жизни. История человеческого 
духа состоит, по Фихте, в том, что творческое 
воображение подымается от низшей ступени 
до высшей и наивысшей ступени развития, 
дух постигает, что его объект есть не что иное, 
как его же собственный продукт. Положение 
это открывает путь к учению об объективной 
целесообразности природы, т. к. в силу утвер
ждаемого Фихте тождества между творящим 
духом и природою—его объектом—на послед
нюю должно быть перенесено то, что отличает 
первый, т. е. целесообразный характер его 
деятельности, вместе с признанием ее объектив
ности. Однако полное развитие этого понима
ния целесообразности дано не Фихте, у к-рого 
понятие творческого воображения ограничено 
моральным и потому субъективным содержа
нием, но лишь Шеллингом (см.). В философии 
природы Шеллинга учение б внутренней цели 
опирается на учение Лейбница о развитии и на 
учение Фихте о бессознательном творящем 
воображении. По Шеллингу, внутренняя цель 
природы должна быть целью объективной, т. к. 
в противном случае была бы невозможна сама 
природа как необходимое творчество духа. 
Условием этой внутренней целесообразности 
природы Шеллинг считает единство природы и 
духа, материи и интеллекта.

Природа осуществляет целесообразные за
коны духа, а дух развивается и осуществляется 
в форме природы. Исчезает старая противопо
ложность между механизмом и организмом: 
последовательный ряд всех органических су

ществ объясняется как результат развития 
одной и той же организации, и цель т. о. ока
зывается объективным принципом становления 
всей природы в целом. Учение это восстанавли
вало отвергнутый Кантом гилозоизм, но вместе 
с тем ополчалось против витализма, т. к. де
лало в глазах Шеллинга излишним допущение 
всяких «жизненных духов» и т. д., помещаемых 
между материей и духом для устранения их 
мнимой противоположности. По Шеллингу-, 
единство организации, представляемой приро
дой, может быть понято только на основе те
леологии как приближения всех форм природы 
к общей цели. Историческое значение телеоло
гии Шеллинга в том, что понятию внутренней 
цели, намеченному Кантом, Шеллинг сообщил 
объективное содержание, а также в том, что 
вопрос о цели Шеллинг тесно связал с вопро
сом о развитии органического мира. Однако 
идеалистическая и телеологическая трактовка 
самого развития, выключенного из реального 
времени, обесценивала результаты Шеллингова 
учения о цели.

В философии Гегеля (см.) учение о цели раз
вертывается как одно из краеугольных учений 
всей системы. Уже на первой стадии развития 
абсолютного духа—в развитии «понятия»—со
держится сжатое изображение всего будущего 
пути, к-рый надлежит пройти понятию. Выс
ший образ его совершенства не механически 
возникает из предыдущих стадий, но телеоло
гически предначертан как цель уже в исход
ной точке развития. Исходным пунктом при 
разработке учения о цели было для Гегеля 
усвоенное им от Канта и Шеллинга, но свое
образно переработанное понятие внутренней 
цели, обнаруживающейся в жизни органиче
ской природы. Гегель критикует понятие внеш
ней цели как низшее представление, приводя
щее к грубому антропоморфизму. В «Логике» 
Гегель помещает категорию цели в главе об 
«объективности», после «механизма» и химизма, 
как соединяющую их в себе и возвышающуюся 
над ними истину, доказывая невозможность 
механического истолкования жизни. Цель 
включает в себя механизм и химизм как свои 
средства. Но Гегель пытается рассматривать 
цель также и в чисто логическом содержании — 
как умозаключение, в котором внешняя цель 
смыкается с внешней ей объективностью. При 
всей натянутости отождествлений, которые 
Гегель стремится установить между целью и 
логическим умозаключением, подведение целе
сообразной деятельности человека под катего
рии логики есть, как показал Лёнин, не только 
игра, натяжка, но заключает в себе очень глу
бокое содержание. В материалистической пе
реработке оно означает, что «...практическая 
деятельность человека миллиарды раз должна 
была приводить сознание человека к повто
рению разных логических фигур, дабы эти 
фигуры могли получить значение аксиом» 
(Ленин, Философские тетради, М., 1934, стр. 
183—189). В философии природы Гегель также 
разбирает проблему цели. На стадии животной 
жизни цель проявляется в стремлении живот
ного к созданию органов и функций, необходи
мых для практических потребностей. Все цели 
животной жизни суть внутренние цели и пред
шествуют всякому сознанию, исключают вся
кий выбор или обсуждение. Формой осущест
вления целей здесь является инстинкт—вполне 
целесообразная, но совершенно бессознатель
ная деятельность.
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Наиболее оригинальное и глубокое выраже

ние гегелевской концепции телеологии дано в 
философии духа. Эта стадия, будучи высшей, 
наиболее богатой и конкретной ступенью миро
вой телеологии, наиболее полно выражает при
роду духовной основы жизни—ее цель. Т. к. 
реальное содержание жизни раскрывается, по 
Гегелю, в истории гражданского общества—в 
градации его форм: государства, права, нрав
ственности,—то перед Гегелем встала задача— 
понять развитие каждой из этих областей как 
осуществление внутренней цели, предначертан
ной уже в истоках развития жизни духа. Уста
новка эта требовала проведения совершенно те
леологического понимания истории и ее субстра
та—человеческой деятельности. Однако, изучая 
реальные условия исторического процесса, 
Гегель не мог не заметить, что в действитель
ной жизни целесообразно направленная актив
ность необходимо натыкается на сопротивление 
и препятствия, порождаемые стихийным раз
бродом и несогласованностью человеческих 
действий. Отсюда Гегель вывел самые глубокие 
идеи своей философии истории: целесообраз
ность исторического процесса в его целом выво
дится здесь как результат действий людей, 
далеко не совпадающий с теми целями, к-рые 
сознательно ставит перед собой каждый инди
вид в своей личной деятельности. Осуществляя 
свой интерес, люди тем самым осуществляют 
еще нечто другое, к-рое хотя и заключено внут
ренне в этом интересе, однако не заключено в 
их сознании и в их намерении.

Как было отмечено Лениным, здесь ставится 
в центре внимания вопрос о реальных услови
ях целеполагающей деятельности человека со 
всеми вытекающими отсюда вопросами: об отно
шении техники к объективному миру, об отно
шении техники к цели и т. д. (Ленин, Фило
софские тетради, М., 1934, стр. 181—183). В этом 
своем социально-историческом содержании уче
ние Гегеля о внутренней цели заключает в се
бе, как показал Ленин, зачатки исторического 
материализма. Так, утверждение Гегеля, что 
средство есть нечто высшее, чем конечные цели 
внешней целесообразности, вело к материали
стической по сути мысли, согласно к-рой ору
дия, создаваемые человеком, переживают не
посредственные потребительские цели, в виду 
коих они были созданы, и т. о. именно в своих 
орудиях человек оказывается обладающим вла
стью над внешней природой, в то время как в 
своих целях он скорее ей подчиняется.

Всемирно-историческое значение гегелевской 
концепции цели состоит, во-первых, в перене
сении вопроса о целях в сферу вопросов соци
альной истории; во-вторых, в диалектическом 
взгляде на целесообразность как на результат 
необходимости. Подобно тому как свобода есть 
познанная людьми необходимость, так и целе
сообразность социально-исторического процес
са складывается, по Гегелю, из необходимости, 
с какою каждый участник этого процесса дей
ствует по внутренним целям, намечаемым его 
субъективными потребностями и интересами. 
Но чем полнее гегелевская схема отражала ре
альную историю, тем нелепее выглядела геге
левская телеология, согласно к-рой выходило, 
что вся история мира должна была совершиться 
лишь для того, чтобы в конечном исходе водво
рить на землю—как заранее и изначально по
ставленную цель — прусское феодально-поли
цейское «абсолютное» государство со всеми его 
аттрибутами, в том числе и с обосновывающей 

это государство «абсолютной» философией са
мого Гегеля.

Учение Гегеля о цели было высшей точкой 
развития телеологии, до какой была способна 
возвыситься буржуазная мысль. В послегеге- 
левской философии у Шопенгауера, Гартмана 
(см.) и других понятие целесообразности еще 
разрабатывается в учениях эпигонов клас
сической философии, однако не только обога
щается новым научным содержанием, но обна
руживает все признаки снижения теоретиче
ской мысли. В. Асмус.

Телеология приобретает огромное значение у 
идеологов современной буржуазии и социал- 
фашизма, особенно у неокантианцев—Коген, 
Форлендер, Виндельбанд, Риккерт, Макс Ад
лер (см.) и др. Неокантианцы отбрасывают кан
товскую вещь в себе. У них она превращается 
в предельное понятие, к к-рому стремится по
знание, как к своей цели, и к-рого оно достичь 
никогда не может. Коген делит все науки на 
2 группы: о природе, в к-рых господствует при
чинность, и о духе, где причинность также 
существует, но как подчиненная более высокой 
закономерности—целевой. Пограничной между 
этими двумя группами он считает биологию, 
к-рая хотя и относится к наукам о природе, но 
выходит за рамки каузальности, поскольку в 
Пей господствует принцип целесообразности.

Еще сильнее дуализм причинного и целевого 
объяснения проявляется в общественных тео
риях неокантианцев. Они различают возмож
ность двоякого подхода к обществу—с точки 
зрения историко-генетической и телеологиче
ской (или историко-эволюционной). Первый 
подход употребляется напр. Марксом в «Капи
тале». Но неокантианцы утверждают, что беда 
Маркса в том, что он всю историю сводит к 
каузальности. Исторический материализм они 
трактуют как вульгарный экономический ма
териализм, совершенно отрицающий роль идео
логии. С их точки зрения свобода и необходи
мость несовместимы. Детерминизм, проповедуе
мый марксизмом, не оставляет, по их мнению, 
места для цели и активной борьбы за ее осуще
ствление, приводя тем самым к фатализму. 
Штаммлер (см.) отыскивает в марксизме про
тиворечие между теорией, фаталистически при
знающей неизбежность наступления социализ
ма, и практикой, требующей борьбы за социа
лизм. «От этого противоречия нельзя укло
ниться: раз научно познано, что известное со
бытие произойдет совершенно определенным 
способом, бессмысленно еще содействовать 
именно этому определенному способу его насту
пления. Нельзя основать партию, которая хо
тела бы сознательно содействовать точно вы
численному лунному затмению. В этом случае 
остается, только фаталистическое ожидание» 
(Штаммлер, Хозяйство и право). Отсюда 
неокантианцы делают вывод, что сознательная 
деятельность людей не поддается причинному 
объяснению. Объективные общественные зако
номерности становятся невозможными. Соци
альная история есть история целей.

Под целями, к к-рым стремятся люди, нео
кантианцы понимают не те или иные конкрет
ные цели, но тот идеал, по которому [разви
вается общество,—категорический императив 
Канта. Реальное политическое выражение ка
тегорического императива — это Кантово иде
альное правовое государство со всеобщим зако
нодательством, примиряющим интересы всех 
людей. Отсюда-выводится теория «этического
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социализма». Нравственный закон Канта яв
ляется движущей силой общественного раз
вития. В общественных науках центральное 
место занимает этика. Закономерности обще
ственного развития не только телеологичны, 
но являются этическими закономерностями. 
Отсюда вытекает отрицание научного характе
ра социализма, являющегося только социаль
ным идеалом, «путеводной звездой» человече
ских стремлений. Здесь же заложено и обосно
вание оппортунизма. Социализм — конечная 
цель борьбы пролетариата—есть не что иное, 
как осуществление кантовского идеального го
сударства, т. е. либеральной буржуазно-де
мократической республики. Форлендер прямо 
заявляет, что путь к социализму идет через 
либерализм и что в современной буржуазной 
республике уже в значительной мере осуще
ствлены принципы категорического императи
ва и следовательно социализма.

У современных неокантианцев телеология 
приобретает явно мистический характер. Макс 
Адлер, протянув телеологию в общество, про
тягивает ее и в природу, отрицая дарвинизм. 
Он выдвигает поповские конечные причины. 
«Бог и бессмертие—не что иное, как практиче
ские знания, т. е. необходимые направляющие 
линии нашей волящей природы, без которых 
мы должны находить жизнь непереносимой». 
«Идея прогресса есть дело веры». «Прогресс 
общественного развития возможен лишь по
стольку и до тех границ, поскольку даны воля 
к лучшему и вера в осуществление этой цели». 
Поэтому и сам социализм и его осуществление 
есть дело веры и новой социалистической рели
гии. Кантовский дуализм полностью воскре
шен и усугублен эпигонами Канта. Политиче
ский смысл протаскивания телеологии неокан
тианцами ясен: отрицание объективной зако
номерности общественного развития подры
вает учение Маркса, что социализм неизбежно 
должен победить на основе внутренних зако
нов капиталистического общества. Борьба за 
социализм как стремление к априорному идеа
лу принимает мистический характер и стано
вится задачей религии. С помощью телеологии 
Адлер и другие махисты и неокантианцы ведут 
жесточайшую борьбу против «неоматериализ
ма» Ленина, к-рый они справедливо связывают 
с партийными целями большевизма. Эти при
меры еще раз подчеркивают классовую сущ
ность телеологии.

Телеология в современном 
естествознании. В естествознании те
леология, почти окончательно вытесненная во 
второй половине 19 в. и удержавшаяся только 
в биологии, в эпоху всеобщего кризиса капи
тализма начала возрождаться, будучи тесно 
связана с идеалистическим направлением в био
логии—витализмом (см.), вновь возродившим
ся в 20 в. Полнее всего современный неовита
лизм разработан Дришем (см.). Дриш, как и др. 
виталисты, в качестве главных доказательств 
целесообразности приводит способность' реге
нерации у нек-рых организмов. Ни в одной ма
шине мы не встречаем такой способности. Сле
довательно механическое объяснение органи
ческой природы неприемлемо. Процесс регене
рации, по Дришу, доказывает существование 
в живом организме целенаправленного факто
ра, к-рый вмешивается каждый раз в жизнен
ный процесс и дает ему то направление, к-рое 
в данных условиях выгодно всему организму 
в целом. Этот фактор Дриш называет энтеле

хией. Организм причинно дан как физико- 
химический материал, направление же разви
тия определяется энтелехией.

Всякий организм представляет собой закон
ченную, целостную, гармоническую систему, 
в к-рой каждый элемент обладает целым рядом 
различных потенций, к-рые он может проявить. 
Энтелехия и руководит выявлением потенции, 
разумно определяя, какую именно из этих по
тенций наиболее целесообразно в данных усло
виях пустить в действие. В чем же сущность 
энтелехии? Дриш выдвигает понятие внутрен
ней целесообразности. Организмы целесооб
разны потому, что в них заключается «особен
ная, присущая лишь им нерасчлененная за
кономерность, результатом которой и является 
целесообразность... Никакая машина, как бы 
она сложна ни была, не дает нам возможность 
понять, что делается в организме. Здесь дей
ствует автономный, не возникающий из ком
бинации других агентов и сам по себе неразло
жимый фактор. Этот фактор действует „телео- 
логически“. Назовем его поэтому „динамически 
телеологическим фактором“». Т. о. Дриш вво
дит в органический мир имманентную целе
сообразность, к-рая является таким же основ
ным свойством его, как и вес, движение и пр. 
Дриш подчеркивает, что вопрос о происхожде
нии целесообразности в организме неразрешим, 
как неразрешим вопрос о сотворении материи. 
Свойство целесообразно реагировать на раздра
жение есть априорное врожденное свойство 
всякой органической материи. Другой вита
лист Берг (см.) пишет то же самое: «Почему 
раздражение заставляет организм реагировать 
целесообразно? На это ответ может быть только 
один, потому что это есть основное свойство 
живого».

Энтелехия, по Дришу, внепространственна и 
вневременна, является последним основанием 
видимого многообразия организмов в простран
стве и времени. Энтелехия не есть субстанция, 
т. е. какое-либо «живое вещество»,—тут Дриш 
старается отгородиться от средневекового «жиз
ненного элексира». «Энтелехия может быть 
только мыслимая, поясняет Дриш. Это значит, 
что она есть категория в обычном кантовском 
ее понимании, т. е. априорная форма рассудка, 
наряду с другими категориями, но имеющая 
специальную область применения. Дриш вста
вляет ее в Кантову таблицу категорий, но тут же 
предлагает расширить кантово понимание при
роды включением в него мира сверхчувствен
ного, т. е. внепространственного и вневремен
ного, ибо таков характер энтелехии. Отсюда— 
дорога к спиритизму, к мистике. По этой до
роге и идет Дриш, написавший в последнее 
время целую книгу об оккультизме.

«Ход мыслей Дриша, допущение „непро
странственного определения ценности14, при
знание не поддающихся механическому конт
ролю духовных факторов может легко повести 
к тому, чтобы принять наш мир природы, в ко
тором мы живем, проникнутым и подчиненным 
духовным силам, которые должны проявлять
ся сверхъестественным для нас путем в яснови
дении, телепатии, те л акинезии и т. д.»,—так 
аттестует неокантианец Файгингер (см.) фило
софию Дриша в сборнике по поводу 200-летия 
со дня рождения Канта. Это—в духе Кан
та, подчеркивает Файгингер, ибо, мол, и Кант 
заканчивает предчувствиями сверхъестествен
ного непознаваемого мира. Ошибки виталистов- 
телеологов вкратце заключаются в следующем.
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Никто не отрицает целесообразного в общем 
устройстве организма. Но задача заключается 
в том, что надо объяснить его происхождение. 
Виталисты же считают это необъяснимым. Но 
уже Дарвин дал в основном правильное ре
шение этого вопроса. Он показал, что устрой
ство данного органа целесообразно лишь в оп
ределенных условиях и отношениях: или по 
отношению к другим органам животного или к 
окружающей среде. Абстрактной целесообраз
ности самой по себе не существует. Единствен
ное объяснение этих гармонических, целесооб
разных отношений внутри организма и между 
организмом и средой дает теория естественного 
отбора. Заслуга Дарвина в том, что он вскрыл 
этот регулятивный характер целесообразности 
и указал путь к правильному ее объяснению. 
Появление книги Дарвина «О происхождении 
видов» Маркс приветствовал как учение, в 
котором «...не только нанесен смертельный 
удар „телеологии44 в естественных науках, но и 
эмпирически выяснено ее разумное значение» 
(Письмо к Лассалю от 16/11861, в кн.: Маркс 
иЭнгельс, Письма, 4 изд., М.—Л., 1932, 
стр. 118).

Ошибочность телеологии следует также и из 
того, что не все органы и функции организма 
целесообразны. Могут возникать и уроды, что 
заставило бы признать наличие в организмах 
кроме целесообразного еще и бессмысленно 
действующего начала. Дриш, выступая против 
вульгарно-механистического материализма и 
считая его (как это часто бывает) единственной 
формой материализма, в конечном счете остается 
в плену у механистической методологии: энтеле
хия является для него движущим и регулирую
щим фактором, все же остальные действия ор
ганизма, вызванные целесообразным началом, 
объясняются им так же, как и механо-ламар- 
ксистами. А. Щеглов.

Марксистск о-л енинское учение 
о цели и целесообразности. Дей
ствительное опровержение телеологии и пра
вильная разработка категорий цели и средства 
были проведены только Марксом и Энгельсом. 
Маркс и Энгельс критически использовали по
ложительное содержание учений о Ц. и ц., вы
двинутых классическим идеализмом. Они прин
ципиально возвышаются над метафизической 
односторонностью старого материализма, кото
рый не был в состоянии объяснить, почему воз
никают целесообразные структуры органиче
ской природы. Основная ошибка метафизиче
ского материализма состояла в том, что проти
воположность между механицизмом и телеоло
гией он понимал как абсолютную противопо
ложность, как взаимоисключающие категории. 
Развивая в разрез с этой метафизикой диалек
тику необходимости и целесообразности, Маркс 
и Энгельс боролись на два фронта: и против 
телеологии и против механицизма, отрицаю
щего по существу целесообразность и сводяще
го ее возникновение к необъяснимой и слепой 
случайности. Против притязаний телеологии 
Энгельс выступил в полемике с Дюрингом. 
Энгельс указывает, что «...даже применение ге
гелевской „внутренней цели“,т. е. цели, кото
рая не внесена в природу каким-нибудь созна
тельно действующим сторонним агентом, на
пример мудростью провидения, а которая за
ключается в самом необходимом существе дела, 
постоянно приводит у людей, не прошедших 
хорошей философской школы, к бессмыслен
ному навязыванию природе сознательной, на

меренной деятельности» (МарксиЭнгельс, 
Соч., т. XIV, стр. 66—67). У Дюринга, хотя он 
и был в основном механистом, эта опасная тен
денция разрослась до восстановления телеоло
гии. Дюринг утверждал, что полезные приспо
собления, наблюдаемые в организмах, должны 
вызываться представлениями. Отсюда вытека
ло, что целесообразная деятельность природы 
также вызывается представлениями и в конце- 
концов «...мы снова... добрались до действую
щего целесообразно творца, до бога» (там же, 
стр. 71).

В «Л. Фейербахе» Энгельс также критикует 
телеологию. В истории развития человечества 
телеология подменяет действительную, но еще 
неизвестную связь бессознательным или по
степенно достигающим сознания таинственным 
провидением. Получалось, что история бес
сознательно, но необходимо ведет к исполнению 
известной идеальной, заранее поставленной це
ли (у Гегеля—осуществление абсолютной идеи). 
Энгельс показывает, что подобные концепции 
составлялись с целью заменить еще неизвест
ную действительную связь явлений идеальной 
фантастической связью и недостающие факты 
пополнить вымыслом. Задача разгрома телео
логии заключалась в открытии действительных 
законов развития природы и общества.

Но Энгельс борется и на другом фронте. Мета
физическое противопоставление необходимости 
и целесообразности также ведет к ненаучным 
выводам—нечто может быть или случайным 
или необходимы^. А это привело к тому, что 
целесообразность была отождествлена со своей 
особой, лишь для человеческой деятельности 
возможной формой, а именно—с сознательной 
намеренностью. Необходимость же отождествле
на со слепой случайностью. Особенно ярко это 
сказалось у Геккеля (см.). Он доказал, что це
лесообразные черты, возникшие в результате 
естественного отбора, возникают на основе ме
ханической причинности. Если же эти черты 
вызваны искусственным отбором, то они воз
никают вследствие конечной причины и сле
довательно человек, производящий отбор, вы
ступает в качестве causa finalis. Энгельс пока
зывает, что главная ошибка этой теории в том, 
что она не может выбраться из абстрактной не
обходимости, а вследствие этого — также из 
случайности. Тот факт, что материя развивает 
из себя мыслящий мозг, .для нее чистая слу
чайность, хотя и необходимо обусловленная 
шаг за шагом тем, где она происходит. Учение' 
о целесообразности, развитое Марксом и Эн
гельсом, преодолевает и телеологию и механи
цизм. В том же вопросе о происхождении со
знания Энгельс указывает, что в самой природе 
вечной материи заключено то, что она прихо
дит к развитию мыслящих существ и потому 
такое развитие совершается необходимым обра
зом всегда, когда имеются налицо соответствую
щие условия (следовательно — не везде и не 
всегда). В соответствии с этим для диалекти
ческого материализма в проблеме целесообраз
ности центр тяжести переносится на выяснение 
конкретных условий, при которых необходи
мость материального развития превращается 
в целесообразность его (не переставая быть не
обходимостью). Энгельс указывает, что в обла
сти естествознания основу для решения вопро
са дает учение Дарвина, дополненное исследо
ваниями Геккеля. Они показали, каким обра
зом, раз возникнув, изменения организмов мо
гут в результате взаимодействия между при-
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способлением и наследственностью привести 
к отбору и к дальнейшему воспроизведению 
форм, целесообразно приспособленных к среде.

Маркс и Энгельс подчеркнули, что в области 
истории* общества, в соответствии с новой ка
чественной ступенью развития, проблема це
лесообразности ставится принципиально ина
че. «...В природе... нигде нет сознанной, же
ланной цели... Наоборот, в истории общества 
действуют люди, одаренные сознанием, дви
жимые умыслом или страстью, ставящие себе 
определенные цели. Здесь ничто не делается 
без сознанного намерения, без желанной цели» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 
667). По Марксу, самый плохой архитектор от
личается от наилучшей пчелы тем, что, прежде 
чем строить, он уже построил проект в своей 
голове... в отличие даже от самых искусных 
работ, совершаемых животными, «в конце про
цесса (человеческого.—В. А.) труда получается 
результат, который уже перед началом этого 
процесса имелся идеально, т. е. в представле
нии работника. Он (человек.—В, Л.) не только 
изменяет форму того, что дано природой: в том, 
что дано природой, он осуществляет в то же 
время и свою сознательную цель, которая как 
закон определяет способ и характер его дей
ствий и которой он должен подчинять свою 
волю» (Маркс, Капитал, т. I, 8 издание, 
стр. 120). Это подчинение не только не есть 
единичный акт, но составляет настолько необ
ходимое и всеобщее условие труда, что в чис
ле простых моментов процесса труда на пер
вом месте должна быть поставлена целесооб
разная деятельность как то, что и составляет 
самый труд.

Но целесообразный характер общественной 
истории отнюдь не устраняет ее закономерно
го характера. Во всех существовавших фор
мациях господствовали стихийные закономер
ности, стоявшие над волей людей. Между по
ставляемыми целями и достигаемыми резуль
татами всегда существовало громадное несоот
ветствие. Энгельс пишет: «И это не может быть 
иначе до тех пор, пока самая важная исто
рическая деятельность человека... производст
во, направленное на удовлетворение жизнен
ных потребностей человечества... — обществен
ное производство, предоставлено (как это имеет 
место в капиталистическом обществе.—В. А.) 
слепой игре непредвиденных. воздействий не
контролируемых сил, и пока, следовательно, 
поставленная себе заранее цель осуществляется 
лишь в виде исключения, гораздо же чаще 
осуществляются противоположные ей резуль
таты» (Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, 
стр. 488). В условиях капитализма целесооб
разной может быть лишь организация отдель
ного предприятия или группы их, но никак не 
организация всего национального или мирово
го хозяйства.

В такой постановке проблема целесообраз
ности сводится прежде всего к глубоко прак
тическому вопросу о конкретных исторических 
условиях, необходимых для того, чтобы на 
место стихийного анархического общества по
ставить общество, развивающееся по сознатель
ным, из самой необходимости возникающим 
целям. Глубина постановки вопроса, выдвину
того Марксом и Энгельсом, заключается в том, 
что абстрактное понятие исторической целесо
образности они свели к конкретной целесооб
разности революционного классового действия. 
Субъектом этого действия является пролета

риат, класс,, к-рый способен превратить сле
пую необходимость капиталистического рабст
ва в целесообразность свободно развивающего
ся человеческого коллектива. Категория цели 
и целесообразной деятельности в революцион
ной теории Маркса приобрела крупнейшее зна
чение. Борьба рабочего класса есть борьба за 
осознанную, четко определенную цель. Дости
жение цели требует наличия определенных 
средств. Конкретный трезвый учет этих средств 
играет крупнейшую роль в тактике коммуни
стической партии.

Марксистское учение о целесообразности, мо
билизующее оабочий класс, подвергалось же
сточайшей критике со стороны теоретиков 2 Ин
тернационала. Ревизия эта шла по двум ли
ниям: реставрация телеологии и возврат к 
метафизическому механицизму. И то и другое 
направление приводило к обоснованию самоте
ка и следовательно к демобилизации рабочего 
класса. Характерно, что в методологии одних 
и тех же лидеров 2 Интернационала переплета
ется и неокантианство и механицизм. Всякое 
обоснование хорошо, лишь бы оно способство
вало разоружению пролетариата. Наиболее яр
ка это выразилось в известной формуле Берн
штейна: «Движение—все, конечная цель—нич
то». Планомерная целеустремленная борьба за 
коммунизм подменяется борьбой за «малые де
ла», за те злободневные вопросы, к-рые каж
додневно выдвигаются практикой сегодняшне
го дня и к-рые невозможно заранее предусмот
реть. У русских экономистов и в английских 
тред-юнионах это вылилось в принципиальное 
отрицание партийной программы, к-рая рас
сматривалась как плод необоснованных меч
таний, искусственно навязываемый рабочему 
движению. Отсюда вытекала теория стихий
ности рабочего движения, хвостизма, органи
зационной кустарщины и пр.

В борьбе против этих извращений, а также 
против субъективизма народников Ленин раз
вил и поднял на высшую ступень марксово уче 
ние о целесообразности. Вопрос о цели рабо
чего движения и о средствах для ее достижения 
приобрел величайшее значение в эпоху Лени
на—эпоху империализма и пролетарских ре
волюций. Ленин тщательно изучал все выска
зывания о цели не только Маркса и Энгельса, 
но и Гегеля. Ленин указывает, что плодотвор
ность гегелевского учения о «цели» и об «идее», 
как о единстве понятия и объекта, заключается 
в том, что к осуществлению идеи Гегель под
ходит через практическую целесообразную 
деятельность человека. Именно в этом Ленин 
видит у Гегеля «зачатки исторического мате
риализма». Но Ленин показывает, что вопреки 
Гегелю цели порождаются на деле объектив
ным миром и предполагают его как данное на
личие; Т. о. целесообразность может быть вы
ведена лишь из имманентных законов исто
рической необходимости. Эта обусловленность 
цели необходимостью обнаруживается уже в 
человеческой технике: механическая и хими
ческая техника потому только и может служить 
целям человека, что характер ее определен 
внешними условиями или законами природы 
(Ленин, Философские тетради, М., 1934, стр. 
181—182). То же и в истории. История не на
чинается с сознательной цели. Тем не менее 
цель приходит в истории, но не как априор
ная и сознательная цель. Ленин приводит 
слова Гегеля: «... „они (люди) осуществляют 
свой интерес, но тем. самым осуществляется
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еще нечто более далекое, которое хотя и за
ключено внутренне в этом интересе, однако 
не заключено в их сознании и в их наме- 
рении“» (Ленин, Философские тетради, М., 
1934, стр. 246). Цель привходит в историю и 
как сознательная цель. Но это возможно 
лишь на определенном уровне исторического 
развития и лишь для пролетариата как един
ственного класса современного общества, бо
рющегося за уничтожение анархии производ
ства. Условием же превращения необходимо
сти в целесообразность является революци
онная борьба,. И Ленин глубоко анализирует 
условия и средства реализации ^цели: «Субъ
ективный и объективный факторы револю
ции, степень сознательности, глубина теоре
тической ориентировки, чистота партийной ли
нии. Наличие средств и условий и определя
ет выдвижение той или иной цели. Наиболее 
яркий пример этого—смена ленинских страте
гических планов. Конкретные цели—сверже
ние самодержавия, затем—буржуазии, затем— 
построение социализма—с необходимостью оп
ределяются и объективным фактором — соци
ально-экономической обстановкой—и субъек
тивным—степенью силы и организованности ра
бочего класса и его партии. Достижение одной 
цели создает в то же время условия и средства 
для выдвижения следующей цели, с необходи
мостью вытекающей из новых условий и для 
борьбы за нее. Так, выполнение первой пяти
летки с необходимостью выдвигает задачи вто
рой и создает условия для их выражения. Путь 
к конечной цели следовательно лежит через 
разрешение ряда частных целей, составляющих 
этапы в достижении конечной цели (за к-рой 
конечно встанут и последующие).

Дальнейшее развитие марксистско-ленин
ского учения о цели и целесообразности дается 
в работах Сталина и в решениях ЦК ВКП(б). 
Октябрьская революция впервые сделала воз
можным планирование всех отраслей народ
ного хозяйства, включая и культурный и иде
ологический фронт. Впервые человеческие це
ли стали из субъективных объективными, впол
не реальным принципом организации народно
го труда и творчества масс. Цель проявляется 
как целесообразная деятельность людей, со
знательно строящих коммунистическое обще
ство. Единство необходимости и целесообраз
ности нашло наиболее яркое выражение в плане 
социалистического строительства, являющемся 
оружием диктатуры пролетариата. Через план 
целесообразная деятельность становится одним 
из основных законов развития коммунисти
ческого общества. Подтверждаются слова Мар
кса и Энгельса—свобода есть осознанная не
обходимость.

Развитие Сталиным учения о цели проведено 
<в борьбе на два фронта: с троцкизмом и с пра
вым оппортунизмом. Сталин подчеркивает, что 
необходимость переходит в цель отнюдь не 
.автоматически, а объективная обстановка не 
самотеком выдвигает определенную цель. Опыт 
борьбы с антиленинскими уклонами наглядно 
показал это. Выработка цели и плана целесооб
разной деятельности, направленной к достиже
нию этой цели на основе учета всех имеющихся 
условий и средств, есть процесс жестокой клас
совой борьбы. В. А.

Лит.: Платон, Полное собрание творений, т. I, П., 
1923 (см. Федон), т. IV, Л., 1929 (см. Филеб); его же, 
Диалоги (Тимей и Критий), пер. Г. В. Малеванского, 
^Киев, 1883; Аристотель, Метафизика, кн. 1, «Жур
нал Мин. нар. проев.», СПБ, 1890, № 3; Тит Лукре

ций К ар, О природе вещей, М., 1933; Б э к о н Фр., 
О достоинстве и об, умножении наук, Собр. соч., т. I, 
СПБ, 1874; Декарт, Начала философии, Сочинения, 
т. I, М., 1914; Гоббс Т., Философские основания 
учения о гражданине, М., 1914; Спиноза Б., Этика, 
М.—Л., 1932; Гольбах П., Система природы или о 
законах мира физического и мира духовного, М., [1924]; 
Юм Д., Диалоги о естественной религии, М., 1908; 
Ка.нт И., Критика способности суждения, СПБ, 1898; 
Гегель Г. В. Ф., Соч., т. I—Энциклопедия философ
ских наук, ч. 1—Логика, 3 изд., [М.—Л.], 1930; его 
ж е, Наука логики, ч. 2, М., 1929; Шопенгауер А., 
Мир как воля и представление, т. I—II, М., 1900—1901; 
Маркс К., Капитал, т. I, 8 изд., М.—Л., 1931 (отд. 
3, гл. V); Э н г е л ь с Ф., Людвиг Фейербах, 3 изд., 
М.—Л., 1931 (гл. IV); его же, Анти-Дюринг, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. XIV, М.—Л., 
1931 (гл. VII и примечания); его же, Диалектика 
•природы, там же; Ленин В. И., Конспект книги Ге
геля «Лекции по истории философии», в его кн.: Фило
софские тетради [М.—Л.], 1934; его же, Конспект 
книги Гегеля «Наука логики», там же; его же, Что 
такое „друзья народа"..., Сочинения, том I, 3 издание, 
Москва—Ленинград, 1930; Сталин И., Вопросы_ле
нинизма, 9 изд., Москва, 19 33*

ЦЕЛЬЗИЙ (Celsius), Андерс (1701—44), 
шведский астроном, с 1730 проф. астрономии в 
Упсальском ун-те. В 1736 по поручению франц, 
правительства он вместе с Мопертюи произвел 
измерение дуги меридиана между Торнео и 
Пелло. В 1740 им была построена в Упсале аст
рономическая обсерватория, директором к-рой 
он был назначен. Ц. принадлежит длиный ряд 
работ астрономического, геофизического и фи
зического характера. Широкую известность его 
имя приобрело благодаря предложенному им 
стоградусному разделению термометра (при
чем у Ц. точка кипения воды отмечалась нулем, 
а точка таянья льда—числом 100).

ЦЕЛЬЗИЯ ШКАЛА, определяет численное 
значение двух основных температурных точек 
и тем самым величину градуса шкалы любого 
термометра (см. Термометрия). По этой шкале, 
единственно принятой в науке, а в СССР так
же в технике и обиходе, температура плавле
ния льда обозначается 0°, а температура кипе
ния воды при нормальных условиях—100°. 
Такое обозначение введено Штремером; сам 
Цельзий ва 0° принимал температуру кипения 
воды, а за 100°—температуру плавления льда.

ЦЕЛЬНОГОЛОВЫЕ; Holocephala, подкласс 
хрящевых рыб. Верхняя челюсть и нёбноквад
ратный хрящ сдиты с черепной коробкой в од
но целое (отсюда название)—т. н. аутостили- 
ческий череп. Жаберные отверстия прикрыты 
кожистой крышкой. Зубы, сливаясь вместе, 
образуют покрытые эмалью мощные костные 
пластинки. Половые органы наружные. Ц.—од
ни из древнейших рыб, ископаемые остатки их 
известны, начиная со среднего девона. Совре
менные Ц. образуют единственное семейство— 
химеровых (Chimeridae). См. Химеры.

ЦЕЛЬНОКОСТНЫЕ РЫБЫ, Holostei, одна из 
групп подкласса высших рыб (Teleostomi). По 
времени появления Ц. р. предшествовали 
наиболее дифференцированной группе настоя
щих костистых рыб. Появившись в пермскую 
эпоху, достигнув наибольшего развития в юр
ский период, когда они являлись преобладаю
щими над всеми другими группами рыб, Ц. р. 
с мелового периода начинают сходить со сцены 
и к нашему времени сохранились только в виде 
двух семейств: Lepidosteidae с родом Lepido- 
steus (см. Клювонос) и Amiidae с родом Amia 
(см. Амия) в водах Сев. Америки. Нахождение 
у них сплениальной кости в нижней челюсти, 
горловых пластинок, фулькр, ромбических че- 
шуй, а у ныне живущих форм еще и спираль
ного клапана и артериального цонуса со мно
гими рядами клапанов сближает Ц. р. с рядом
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ископаемых групп, от к-рых настоящий кости
стые рыбы резко обособились, а, с другой сто
роны, и с простейшими костистыми, у к-рых 
эти признаки в тех или иных комбинациях 
иногда сохраняются. Внутренним скелетом те
ла и плавников цельностные рыбы не отлича
ются уже от костистых.

Лит.: Bridge Т. W. and Boulenger Gr. А., 
The Fishes (Cambridge Natural History, volume VII), L., 
1922; Jordan D. S. and Evermann B. W., 
The Fishes of North and Middle America, part 1, [L.], 1897; 
Солдатов В., Рыбы и рыбный промысел, Москва— 
Ленинград, 1928.

ЦЕЛЬС (Celsus), Авл Корнелий (род. 30—25 
до хр» э., ум. 45 — 50 хр. э.), римский уче
ный, знатный патриций. Цельс—автор своего 
рода энциклопедии по с. х-ву, военному делу, 
риторике, философии и медицине, от к-рой пол
ностью сохранился только трактат по меди
цине «De medicina libri octo»; последний явля
ется мастерски сделанным, стилистически бле
стящим, сжатым изложением всей древней ме
дицины, единственным и ценнейшим памятни
ком, позволяющим оценить все достижения 
Александрийской школы (см.) (см. также Але
ксандрийская эпоха). В разделе хирургии изло
жено систематич. учение о грыжах, заболева
ниях органа слуха, описание операции ката
ракты, классич. формулировка симптомов вос
паления (ruber et tumor cum colore et dolore). 
Оригинальным трудом в трактате является пер
вая книга—введение и гигиена. В введении из
ложен краткий, но содержательный обзор исто
рии медицины; в гигиене подробно и тщательно 
разработаны вопросы режима и диеты, имею
щие в виду гл. обр. представителей высших 
классов; вместе с тем эта книга является инте
ресным источником для изучения быта знатно
го патриция. Первая рукопись Ц., от к-рой бе
рут начало все последующие, была открыта 
в середине 15 в.

Лит.: I 1 b е г g Y. A., Cornelius Celsus und die Me- 
dizin in Rom, Lpz., 1907; Wei Im ann M., A. Corne
lius Celsus, B., 1913.

ЦЕЛЬС (Celsus), греч. философ 2 в., автор 
направленного против христианства произве
дения «Alethes logos» (Правдивое слово). Ц. не 
принадлежит к определенной школе. Высказы
ваясь иной раз в духе эпикуреизма (в вопро
се о вечности вселенной, об отрицании прови
дения и антропоцентризма), Ц. больше всего 
примыкает к платоновской философии. Хоро
шо знакомый с иудейской, христианской и гно
стической литературой, Ц. дает развернутую 
критику христианства, опровергая библейскую 
космогонию, христианские мифы, догматы во
площения, воскресения и откровения, разоб
лачая шарлатанство церковников, подделки 
текстов. Аргументация Ц. отчасти сохранила 
свою остроту до сих пор. Ценны указания Ц. 
на социальный состав раннехристианских об
щин: в них, по Ц., входили преимущественно 
рабы, «необразованные мужланы», женщины. 
Подлинное сочинение Ц. не дошло до нас, но 
Ориген (см.) в своей апологии «Против Цельса» 
цитирует и перефразирует почти всю книгу Ц.

Лит.: Keim Т., Celsus wahres Wort, Zurich, 1873; 
Ранович А,, Первоисточники по истории раннего 
христианства, M., 1933.

ЦЕЛЬТЕС, Конрад (1459—1508; Celtes—греч. 
перевод нем. имени Pickel), нем. гуманист, 
ученик Агриколы (см.). Всесторонне образо
ванный, Ц. пропагандировал взгляды, родст
венные античному эпикуреизму, соединенные 
с патриотическим прославлением настоящего 
и прошлого величия Германии и ее правите
лей, что и обеспечивало ему поддержку и no-

в. С. э. т. LX.

кровительство крупных феодалов, Фридриха 
Саксонского и императора Максимилиана I 
(см.). В истории немецкого гуманизма Ц. за
нимает видное место как основатель многочис
ленных кружков и обществ, из к-рых наиболее 
выдающиеся были в Кракове, Майнце («Рейн
ское литературное общество») и в Вене, объ
единявшие представителей самых различных 
отраслей наук и искусств. Ц. оставил обозре
ние Германии—«Germania generalis» и историч. 
работу «De origine, situ moribus et institutis 
Norimbergae libellus». В качестве профессора 
Инголыптадтского и Венского ун-тов пользо
вался популярностью (см. также Возрождение, 
Гуманизм).

Лит.: R u i t h, Leben und Wirkung des Konrad Celtes, 
Wiirzburg, 1852; A schba ch J., Die friiheren Wanderjahre 
des Conrad Celt6s und die Anfange der von ihm errichteten 
gelehrten Sodalitaten (Sitzungsberichte der Kais. Akade- 
mie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische 
Klasse, B. LX), W., 1869.

ЦЕМЕНТ (вяжущее вещество), изготовленный 
заводским способом порошкообразный мате
риал, к-рый по затворении его с водой образу
ет тесто, превращающееся на воздухе или в 
воде в твердое камневидное тело. В зависимо
сти от способности затвердевшего теста дли
тельно сохранять свою прочность либо только 
на воздухе либо как на воздухе, так и в воде— 
вещества эти разделяются на воздушные вяжу
щие вещества, применяемые лишь в сооруже
ниях, не подвергающихся действию воды, и 
гидравлические вяжущие вещества, к-рые мож
но применять в сооружениях, как не подвергаю
щихся действию воды, так и подвергающихся.

В таблице, помещенной на ст. 419—420, дает
ся номенклатура вяжущих (цементирующих) 
веществ»

Портланд-цемент, гидравлическое вя
жущее вещество, продукт тонкого перемола 
клинкера (см.), получаемого равномерным об
жигом до спекания тщательно дозированных 
искусственных смесей материалов, содержа
щих углекислую известь и глину, или естествен
ных материалов (мергелей) надлежащего со
става; при применении искусственных смесей 
глина может быть заменена полностью или ча
стично другими материалами надлежащего хи
мического состава (доменный шлак, трепел, 
диатомит и т. п.). Для замедления схватывания 
портланд-цемента к клинкеру во время его по
мола добавляют гипс в количестве не более 3% 
по весу» Для улучшения качества портланд-це
мента к клинкеру при его перемоле (без измене
ния наименования продукта) добавляется до 
15% гранулированных доменных шлаков, при
годных для изготовления пуццоланового порт
ланд-цемента, или до 10% кварцевого песка.

Химический состав хороших сортов портланд-цемен
та колеблется в следующих пределах: окиси кальция— 
СаО—63—66%, кремнезема SiO2—22—23%, глинозе
ма А120з—6—7%, окиси железа Fe2O3—2—3%. Для 
производства портланд-цемента б. ч. пользуются искус
ственной смесью известняка (или мела) и глины, при этом 
отношение процента содержания (по весу) окиси каль
ция СаО к сумме процента содержания (по весу) крем
незема, глинозема и окиси железа (SiO2 4-А120з+Fe2Os), 
т. е. значение величины

________ СаО
SiO2+Al2Os4-Fe2O3 

названное Михаэлисом основным или гидравлическим 
модулем, в готовом портланд-цементном клинкере должно 
заключаться в Пределах от 1,7 до 2,4 (см. ОСТ 1309). 
Портланд-цемент, в котором «кремнеземистый модуль», 
т. е. отношение процентного содержания по весу кремне
зема, SiO2, к сумме процентного содержания по весу по
луторных окислов (А1403+Fe2O3) превышает 3,5, назы
вается кремнеземистым портланд-цементом.

Производство портланд-цемента 
разбивается на три основные стадии: 1) под*
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готовка сырья, 2) обжиг и 3) размол получен
ного клинкера.—Подготовка сырья может ве
стись мокрым, сухим и полусухим способами. 
При мокром способе сырье (известняк или мел 
и глина, взятые в определенной пропорции в 
соответствии с их химическим составом) подвер
гается разбалтыванию с водой, направляется 
затем в мокрую трубчатую мельницу, а из нее 
в шламм-бассейн. Полученный шламм подается 
во вращающуюся трубо-печь, где он и обжи
гается до клинкера. При полумокром спосо
бе отмачиванию подвергается один из сырых 
материалов, обычно глина. При* сухом способе 
оба сырых материала в отдельности дробятся 
и сушатся в сушильных барабанах, а затем 
вместе размалываются в шаровых или трубча
тых мельницах. Чем тоньше помол и чем одно
роднее полученная смесь, тем выше качество 
получаемого портланд-цемента. При обжиге в 
шахтных печах сырцовая масса формуется в 
кирпич-сырец, к-рый затем обжигается.

Обжиг смеси сырых материалов производит
ся б. ч. во вращающихся трубчатых печах, но 
значительное распространение имеют также 
шахтные печи, а особенно так наз. «автоматиче
ские» с автоматической загрузкой сырых мате
риалов и выгрузкой готового портланд цемент
ного клинкера. Вращающиеся печи (существу
ют различные системы) представляют собою же
лезные футерованные огнеупорным кирпичом 
цилиндры длиною от 60 м до 75 м при диаметре 
от 2,3 м до 3,3 м, установленные под неболь
шим углом; бывают печи длиною до 120 ж. 
Шламм равномерной струей поступает в печь 
со стороны приподнятого конца, а с противопо
ложного конца во время медленного вращения 
печи (15—40 оборотов в час) вдувается пылевид
ное или жидкое топливо. При температуре 
1.430—1.500° в т. н. зоне спекания образуется 
цементный клинкер, к-рый по выходе из указан
ной зоны поступает в расположенный под пе
чью трубчатый вращающийся (60—90 оборо
тов в час) холодильник, откуда в виде горошин 
до 2 см в поперечнике транспортируется в осо
бые сараи или распределяется по отдельным 
силосам. Распространены т. н. «соло-печи» си
стемы Полизиуса, й к-рых холодильником яв
ляется удлиненная передняя часть печи. В 
последнее время вошли в употребление вра
щающиеся печи, в которых клинкер охлажда
ется в холодильных трубах (в так называемых 
рекуператорах). Производительность печи до
стигает 400 т в сутки. Автоматические шахт
ные печи значительно повысили качество Ц. 
и понизили себестоимость его. Главным отли
чием этих печей от периодических шахтных 
печей старого типа (Дитча, Шнейдера и др.) 
является непрерывная загрузка сырых мате
риалов и выгрузка клинкера, а также особый 
способ загрузки 'топлива путем впрессовыва
ния его в сырец. Помол клинкера на Ц. про
изводится в шахтных и трубчатых мельницах. 
Клинкер шахтных печей сперва дробится на 
куски величиной в 2—5 см, затем на крупу, 
наконец производится тонкий помол в трубча
тых мельницах. Ц., выходящий из мельницы, 
направляется в железобетонные силосы боль
шой емкости (высотой до 12 м и выше), где он 
вылеживается 10—12 дней, после чего при по
мощи особых машин упаковывается в бочки, 
в джутовые, холщевые или клееные бумажные 
мешки. Бочки вмещают 155 кг Ц., а бумажный 
мешок 50 кг. В зависимости от механической 
прочности портланд-цемент делится на три мар

ки: «0» (обыкновенный), «00» (повышенный) и 
«000» (высокосортный), отличающийся тем, что 
механическая прочность изготовленных на нем 
растворов быстро возрастает. О требованиях, 
предъявляемых к портланд-цементу, см. Обще
союзные стандарты, ОСТ 1309 и 2639.

Портланд-цемент имеет широкое применение 
в строительной технике. В смеси с песком и во
дой он применяется например для кирпичной 
кладки, в смеси со щебнем и гравием и песком 
образует т. н. бетон. Исключительная способ
ность портланд-цемента к сильному сцеплению 
с железом дала возможность применять соче
тание бетона с железом (см. Железобетон). 
При обжиге во вращающейся печи смеси из
мельченных глины и гипса (или ангидрида) с 
углем получаются также портланд-цементный 
клинкер и сернистый ангидрид, к-рый перера
батывается на серную кислоту.

Глиноземистый, или бокситовый 
цемент есть продукт тонкого перемола ве
щества, получаемого сильным обжигом — до 
сплавления или спекания—смесей материалов, 
богатых глиноземом (боксит с известью или 
известняком). Продукт этот характеризуется 
быстрым возрастанием механического сопро
тивления изготовленных на нем растворов. 
Химический состав глиноземистого Ц. следую
щий: СаО—35—45%; SiO2—5—10%; А12О3— 
35—50%; Fe2O3—5—15%. Большое содержа
ние глинозема и дало повод назвать этот новый 
Ц. глиноземистым (впервые стал вырабаты
ваться во Франции в 1908). Существует два 
способа производства глиноземистого Ц. Пер
вый наиболее распространенный способ заклю
чается в том, что грубо измельченная и тща
тельно дозированная смесь известняка или 
извести и боксита подвергается плавлению (при 
температуре около 1.400°) в электрической пе
чи (отсюда установившееся название «элект
роцемент») или в небольших шахтных печах с 
водяной рубашкой на коксе или антраците. 
Выпущенный из печи жидкий сплав по затвер
дении и охлаждении подвергается перемолу 
в тонкий порошок. По второму способу из сме
си известняка (или извести) и боксита фабри
куют кирпичи, к-рые после сушки подвергают 
обжигу до спекания при температуре 1.200— 
1.300° и последующему помолу. Глиноземистый 
цемент по сравнению с портланд-цементом име
ет ряд преимуществ. Характерным свойством 
глиноземистого цемента является весьма быст
рое нарастание механической прочности. Так, 
в нормальных растворах с песком 1:3 он да
ет временное сопротивление сжатию: через 5 
часов'около 250 кг/см2, через 10 часов около 
470 кг/см2, через 15 часов около 500 кг/см2, 
через сутки около 650 кг/см2, через 4 дня около 
600 кг/см2. Это свойство глиноземистого Ц. 
сделало его незаменимым материалом для вся
кого рода военных сооружений. Он нашел так
же применение на нефтяных промыслах в ка
честве тампонажного Ц., для устройства мосто
вых, метрополитенов, для морских сооруже
ний (растворы глиноземистого Ц. очень хорошо 
противостоят морской воде и сернокислым во
дам, разрушающим портланд-цементные рас
творы) и пр.

Пуццолановые портланд-цементы 
представляют собою продукты, получаемые пу
тем совместного перемола портланд-цементного 
клинкера и кислой гидравлической добавки 
(пуццолан, трасс, диатом, сиштоф и др.) в ко
личестве более 10%. По сравнению с обыкно-
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венным портланд-цементом имеют следующие 
преимущества: хорошо противостоят разру
шающему действию морской воды; механиче
ская прочность их через известный промежу
ток времени выше того портланд-цемента, с 
к-рым пуццоланическая добавка была смешана; 
себестоимость их ниже себестоимости порт
ланд-цемента. Недостаток в том, что они мед
ленно твердеют, а это в значительной степе
ни мешает быстрому производству работ и пус
ку сооружений в эксплоатацию. При длитель
ном хранении пуццолановые портланд-цемен
ты твердеют еще медленнее.

Шлако-портланд-цемент есть про
дукт, получаемый путем перемола вместе порт- 
ланд-цементного клинкера и гранулированного 
основного доменного шлака надлежащего со
става; весовое содержание шлака в готовом 
продукте не должно превышать 85%; По сравне
нию с портланд-цементом этого рода цементы 
являются медленно твердеющими. Шлако-пор- 
тланд-цементы допускаются для железобетон
ных работ и во всех тех случаях, где примени
мы пуццолановые портланд-цементы. Шлако- 
портланд-цемент рекомендуется применять в 
течение 2—3 месяцев с момента их выработки. 
Для шлако-портланд-цемента см. Общесоюз
ный стандарт, ОСТ 2641.

Шлаковый бесклинкерный це
мент (см. Шлаковый цемент) применяется там 
же, где и портланд-цемент, кроме железобетон
ных работ й подводных сооружений. Примене
ние шлакового бесклинкерного Ц. в этих случа
ях не допускается впредь до окончания исследо
вательских работ. Для шлакового бесклинкер
ного Ц. см. Общесоюзный стандарт, ОСТ 5347.

Роман- цемент есть продукт тонкого 
перемола обожженных при температуре, не до
водящей материал до спекания, естественных 
известняков, магнезиальных мергелей или до
ломитов с глинистыми материалами. Продукт 
этот после обжига при смачивании водой не га
сится (не рассыпается в порошок); тесто из ро- 
ман-цемента твердеет в воде. Количество ан
гидрида серной кислоты, SO3, не должно пре
вышать 3%. Исходными материалами для про
изводства роман-цемента являются известко
вые и доломитовые мергели, содержащие свы- z 
ше 25% глинистой примеси и менее 75% угле
кислой извести (вместе с магнезией). Содержа
ние карбонатов в них обычно бывает от 60% 
до 70% или несколько ниже. Производство 
роман-цемента состоит в обжиге мергеля—б. ч. 
в тех же печах, какие применяются для обжига 
гидравлической извести,—и в помоле продукта 
обжига. Роман-цемент имеет примерно следую
щий состав: SiO2—15—28%; А12О3—5,0—10,3%; 
Fe^—l ,9—5%; СаО—33,5—49,5%; MgO— 
1,2—21,5%; SO3—1,2—2%. Роман-цемент боль
шей частью схватывается очень быстро, а по
этому на работах его нельзя затворять водой 
сразу в большом количестве. По своим техни
ческим качествам роман-цемент значительно 
уступает портланд-цементу (см. Общесоюзный 
стандарт, ОСТ 2642). Они применяются Для тех 
же целей, что и портланд-цементы, но значи
тельно дешевле последних.

Гидравлическая известь (см.) применяется 
как для подземных, так и подводных сооруже
ний, там, где крепость Ц. не играет большой 
роли. Значительное развитие производство гид
равлической извести получило во Франции. 
Для гидравлической извести см. Общесоюзный 
стандарт, ОСТ 2644. П. Будников.

Профессиональные-вредност и. 
Основными процессами в производстве Ц. яв
ляются добыча известняка и глины, смешива
ние их в сырой мельнице, обжиги, размол клин
кера, насыпка и упаковка Ц. В зависимости 
от производственных процессов профессиональ
ные вредности различны. Основной вредностью 
является выделение пыли. Особенно много ее 
выделяется при размоле клинкера и насыпке 
Ц. Обилие пыли при неправильной организа
ции труда вызывает заболевания полости рта, 
дыхательных органов, желудочно-кишечного 
тракта, кожи и подкожной клетчатки. Пора
жения дыхательных путей проявляются в фор
ме хронических воспалений слизистых оболо
чек носа, гортани, бронхов, на носовой пере
городке нередки изъязвления и прободения; 
кожные заболевания, причиной к-рых является 
воздействие извести, выражаются в форме су
хой экземы, изъязвлениях, нагноениях и др. 
К другим вредностям цементного, производства 
относится сильнейший шум в отделении сырых 
мельниц, высокая температура и облучение у 
печей и др» Меры борьбы с вредностями—в 
основном усовершенствованная герметизиро
ванная аппаратура, в особенности для процес
сов обжига и размола, полная механизация 
процесса насыпки Ц. при наличии местной вы
тяжки; надлежащая спецодежда, респираторы, 
умывальники, души и др.

Лит.: Кинд В, А., Специальные цементы, M.—Л., 
1932; е г о ж е, Химическая характеристика портланд
цемента, Л.—M., 1932; его же, Цементные материалы, 
в кнл, Нерудные ископаемые, т. III, изд. Академии наук 
СССР, Л., 1927; Кюль Г., Химия цемента в теории и 
практике, 2 изд., Л., 1931; Э в а л ь д В., Строительные 
материалы, 3 изд*, М.—Л., 1930; Ф и л о с о ф о в П. С., 
Строительные материалы, M.—Л., 1931; Будников 
П. П., Гипс и его исследование, 2 изд., Л., 1933; его же, 
Силикатная промышленность Северной Америки, Харь
ков, 1931; Будников П.й Лежнев В., Производ
ство портланд-цемента, Харьков, 1931; Грюн Р., До- 
менний цемент та застосування його, Харшв—Ки‘1в, 1931; 
см. также общесоюзные стандарты на вяжущие строитель
ные материалы; Die MOrtel-Bindestoffe (Zement, Kalk, 
Grips), hrsg. v. K. Schoch, 4 Aufl., B., 1928; Die Deu
tsche Zement-Didustrie, hrsg. v. Riepert, B., 1927; 
Wecke F., Zement, Berlin, 1930; Eckel E., Cements, 
Limes and Plasters, New York, 1932; D о r s c h K., Che
mie der Zemente, B., 1932; D о r s c h K., Erhartung und 
Korrosion der Zemente, B., 1932.

ЦЕМЕНТ ЗУБНОЙ, слой твердой ткани, по
крывающий корень зуба и по своему строению 
напоминающий кость. См. Зубы.

ЦЕМЕНТАЦИЯ, в обычном значении этого 
слова, процесс науглероживания железа, на- 

; ходящегося в твердом состоянии, газооб
разными, жидкими и твердыми телами, способ
ными при соприкосновении с поверхностью же
леза отдавать, ему углерод. Промышленное 
применение этого процесса и условия его хода 
см. Поверхностная цементация. В более ши
роком смысле цементацией называется процесс 

: диффузии в твердое железо и других, кроме 
; углерода, элементов, именно: бора, бериллия, 
i хрома, марганца, кремния, титана, драна, 
!вольфрама, циркония.

ЦЕМЕНТАЦИЯ (в г о р н о м д е л е), 1) при 
проходке шахт, способ/изобретенный в 1899 

i французским инженером Портье, служит для 
! устранения притоков воды в горные выработ- 
i ки и заключается в нагнетании в водонос- 
' ные трещины горных пород цементного мо- 
i лока через специально проводимые для этой 
цели скважины. Цемент, осаждаясь, запол- 

; няет собой трещины и тем прекращает доступ 
i воды в выработку. Способ цементации приме- 
• ним только в плотных трещиноватых порогах. 
Содержание цемента в нагнетаемом цементном
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молоке—в зависимости от характера трещино
ватости пород и от хода процесса нагнетания— 
колеблется от 5% до 50%, причем сорт цемента 
выбирается соответственно химич. составу по
род и циркулирующих в них вод , а также и ус
ловиям нагнетания. Давление, под к-рым про
изводится нагнетание, изменяется в пределах 
от нескольких долей до 100 и более атмосфер. 
Различают ^предварительную и последующую. 
Предварительная Ц. заключается в нагнетании 
цементного молока в породу, по к-рой выработ
ка только еще должна пройти, и применяется 
гл. обр. для того, чтобы обеспечить возмож
ность самого процесса проходки. При последу
ющей Ц. молоко нагнетается в породы, нахо
дящиеся за крепью уже пройденной выработки, 
что преследует цель осушения этой выработки.

Наиболее широкое применение Ц. получила 
при проходке шахт, где она выполняется по 
двум основным схемам. По первой схеме, т. н. 
немецкой, Ц. производится небольшими участ
ками, заходками, по 10—25 м, максимум'45 л, 
для чего цементационные скважины, имеющие 
при* этом небольшой диаметр (35—45 мм), про
водятся из забоя шахты расходящимся кону
сом, к-рый ограничивает зону проходки соот
ветствующего участка. По второй схеме, т. н. 
французской, цементационные скважины про
буриваются вертикально, преимущественно с 
поверхности, и имеют значительно больший 
диаметр. Бурение скважин производится участ
ками, чередуясь с нагнетанием в них цементно
го молока, и продолжается до тех пор, пока эти 
скважины не пересекут всей толщи пород, под
лежащих Ц. Первая схема работ имеет преиму
щества для Ц. отдельных, залегающих на зна
чительном расстоянии друг от друга водонос
ных пород, вторая—водоносных пород, зале
гающих сосредоточенно и обладающих большой 
мощностью. При Ц. пород, трещины к-рых за
полнены илистым материалом, применяется 
предварительное нагнетание химических реа
гентов (электролитов), вызывающих осаждение 
этого ила в трещинах и освобождающих так. 
обр. путь для последующего нагнетания цемен
та. В последнее время вместо цемента для за
полнения водоносных трещин в горных поро
дах стали применять другие материалы. Так 
напр., в 1930 на Урале цемент был заменен гли
ной. В Англии при проходке одной из шахт 
нагнетали гудрон.

Различный характер нагнетательных мате
риалов при одинаковости самого процесса на
гнетания позволил дать этому процессу наиме
нование тампонирования. Сюда можно отне
сти также и новейший способ укрепления плы
вунов, только еще начинающий проникать в 
практику проходки шахт и других горных вы
работок. Он заключается в том, что в породу 
вместо цементного молока поочередно нагне
таются два химических раствора, проникаю
щих в мельчайшие поры. Растворы вступают 
между собой во взаимодействие и дают вяжу
щий осадок, производящий укрепление породы.

В СССР способ Ц. впервые был применен 
в 1926 в Донбассе при проходке шахты «Крас
ная звезда» Буденовского рудоуправления. С 
тех пор этот способ получил в СССР широкое 
распространение, и к наст, времени числЬ шахт, 
пройденных при помощи способа Ц., исчисля
ется десятками.

Лит.: Сидоров И. Н., Проходка шахты Капи
тальная № 1 (Кизея), «Горный журнал», М.—Л.—'Новоси
бирск, 1933, ММ 1 и 2; Стаматиу М. И., Исследова
ние вопроса о химическом способе укрепления горных 

пород и бетонной кладки, М.—Л.—Новосибирск, 1933; 
Hat on de la Goupillidre, Cours d’exploita
tion des mines, t. I, P., 1928; Heise F.u. Herbst 
F., Lehrbuch der Bergbaukunde, Teil 2, 5 Auflage, Ber
lin, 1932; Brown E. O. F., Vertical Shaft Sinking, 
London, 1927.

2) Ц. б у p о в ы x скважин произво
дится с целью изолирования проходимых ими 
водоносных пластов. Вода из этих пластов де
лает невозможным продолжение работ по 
углублению и, проникая в нефтеносный пласт, 
может отжимать нефть и препятствовать при
току ее в скважину. Ц, скважин—один из ви
дов тампонажа их—состоит в заполнении це
ментным раствором кольцевого пространства 
между наружной поверхностью клепаных об
садных труб и стенками скважин, а также и 
междутрубно го кольцевого пространства, об
разуемого колоннами обсадных труб различ

рис. 1.

ного диаметра. Заливку цемента производят 
сверху либо снизу под башмак (стальное тол
стое кольцо, с заостренной нижней кромкой; 
прикрепляется к нижнему концу обсадных 
труб). Первый способ называется затрубной, 
второй—подбашмачной заливкой.

При первом способе (рис. 1) скважиной подходят до 
водонепроницаемого глинистого пласта и залавливают в 
глину башмак. В затрубное пространство опускают зали
вочные трубочки а, через к-рые заполняют затрубное про
странство б приготовленным цементным раствором. При 
подбашмачной заливке (рис. 2) выше башмака устраивает
ся герметическая перегородка а, имеющая отверстие, в 
к-рое ввинчивают заливочные трубки. Цементный раствор, 
поступающий в пространство ниже перегородки, про
ходит под башмак и поднимается в затрубном простран
стве ца необходимую высоту (иногда до 100 м), образуя 
водонепроницаемое кольцо вокруг обсадных труб. Иногда 
применяют накачивание цемента в трубочки насосом. 
Подбашмачная заливка по способу Перкинса состоит в сле
дующем. Скважина предварительно наполняется глини
стым раствором; на поверхность его Цускают деревянную 
пробку с кожаной манжетой и поверх пробки накачивают 
цементный раствор. Поверх цемента опускают вторую 
такую же пробку; отверстие скважины закрывают особой 
крышкой и накачивают глинистый раствор. Когда нижняя 
пробка дойдет до забоя, цементный раствор начнет посту
пать под башмак в затрубное пространство. При фонар
ной подбашмачной заливке, применяемой в Баку, в об
садные трубы опускают пробку-фонарь, в который прохо
дят цементировочные трубки. Сверх фонаря насыпают 
пробку из глины и песка высотой до 30 м, а в трубки зали
вают цементный раствор (30—50 бочек цемента). После 
затвердевания раствора очищают пробку, вырубают фо
нарь и продолжают буровые работы. Jf. МушенКО.

Ц Е М ЁНТИТ, структурный элемент железо
углеродных сплавов—карбид железа, Fe3C, 
содержащий 6,67% углерода. В свободном со
стоянии он встречается гл. обр. в высокоугле
родистой стали (> 0,9%С) и в чугунах, в смеси 
же с a-железом, в. форме перлита, находится 
во всех медленно охлажденных FeC-сплавах,
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из к-рых может быть легко выделен путем рас
творения их в слабых кислотах. Уд. вес его 
(7,62), электропроводность й) и магнит
ные свойства значительно ниже этих же свойств 
чистого железа; при температурах выше 210° 
Ц. становится совсем немагнитным. Ц. харак
теризуется большой твердостью (ок. 800 по 
Бринелю) и резко выраженной хрупкостью; 
эти свойства сообщаются и сплавам, содержа
щим много Ц.,—высокоуглеродистой стали, бе
лому чугуну и легко отбеливающимся сортам 
серого чугуна.

ЦЕМЕНТНАЯ МЕДЬ, продукт переработки 
медных руд гидро-металлургическим путем. 
Медь, содержащаяся в растворах, полученных 
выщелачиванием медных руд, может быть вы
делена обработкой растворов металлическим 
железом, к-рое вытесняет металлическую медь; 
осадок последней и носит название Ц. м. Обыч
но Ц. м. бывает в большей или меньшей сте
пени загрязнена примесями, в особенности— 
основными солями железа. Все эти примеси 
могут быть удалены промывкой. Промытая це
ментная медь содержит от 75% до 96% метал
лической меди. В пламенной печи она плавит
ся—одна или в присутствии штейна—на чер
новую медь (см.).

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, промыш
ленность, производящая гидравлические вяжу
щие вещества, необходимые в строительстве, гл. 
обр. портланд-цемент. Цемент—зеленовато-се
рый порошок, изготовленный путем искусствен
ного смешения и тщательной дозировки мате
риалов, содержащих углекислую известь и 
глину, обожженных до спекания при темпера
туре около 1.450° и затем тонко размолотых. 
Древние строители производили свои работы 
преимущественно на извести, употреблявшейся 
уже за 5—6 тыс. лет до хр. э. Но уже тогда де
лались попытки улучшить качество этого свя
зующего раствора путем добавки к извести 
обожженных черепков глины в растолченном 
виде. Этот примитивный цемент, описываемый 
в истории Плинием, считался тогда прекрасным 
строительным материалом. На таком цементе 
сложена в 3.700 до хр. э. одна из величайших 
египетских пирамид Хеопса, высотой в 146 м и 
в 233 м шириной у основания. Уцелевшие части 
этой пирамиды свидетельствуют об устойчи
вости этого раствора. В целях дальнейшего 
улучшения вяжущего материала стали приме
шивать к извести кроме обожженной глины 
разные земли и вулканические пеплы, полу
чая так наз. роман-цемент, широко применяв
шийся римлянами.

Первый патент на изготовление гидравличе
ского цемента был получен в 1824 в Англии. Це
мент назывался портландским, т. к. по цвету 
он подходил к строительному камню Портлан- 
да. С этого момента собственно и началось раз
витие промышленного цементного производ
ства. Вначале Англия являлась монополистом 
в производстве портланд-цемента; уже в 1855 
был построен портланд-цементный завод в Гер
мании. В России первый завод построен в Поль
ше (1863) в местечке Гродвице. Мировое произ
водство портланд-цемента достигло колоссаль
ны размеров: в 1913—250 млн. боч., в 1929— 
420 млн. бочек. Роль портланд-цемента как ос
новного строительного материала настолько 
возросла, что почти нет области в строитель
ной технике без его применения. Являясь ос
новным материалом в железобетоне для самых 

* ответственных инженерных конструкций в зда
ниях, мостах, тоннелях, плотинах, эллингах и 
проч, сооружениях, портланд-цемент в том же 
железобетоне начинает широко прививаться в 
дорожном деле, а также для изготовления та
ких деталей, как например оконные и дверные 
переплеты, телеграфные столбы, железнодоро
жные шпалы, сваи, трубы, крепежный мате
риал в горном деле, всевозможные резервуары 
и пр. виды самых разнообразных армирован
ных изделий.

Особенно быстрый подъем цементной про
мышленности* наблюдается в США, где за по
следние 30 лет мощность заводов увеличилась 
в 20 раз. Динамика производства цемента в 
млн. бочек в США, Германии и Советском Со
юзе видна из следующей таблицы:

США Германия СССР
1880 ............................ 0,6 3,0 0,6
1890 ............................ 1,2 10,3 1,8
1900. . ..................... 8,8 21,0 4,6
1910 ............................ 79,0 31,0 6,8
1913 ............................ 91,0 45,0 10,0
1920 ............................ 100,0 13,5 —
1925 ............................ 160,0 25,0 6,(^
1928 ............................  177,0 460,0 12,5
1930 ............................ 125,0 22,0 20,5
1932 ............................ — — 22,5

Довоенная Россия отставала по производ
ству портланд-цемента от США и Германии. 
Ц. п. начала быстро расти в России лишь за 
последние годы перед империалистской вой
ной, когда сумма капиталовложений Ц. п. до
стигла 51 млн. руб. (1913). К этому времени име
лось 35 цементных заводов с выпуском около 
10 млн. бочек и с общим числом работающих 
около 15.000 чел. Развитие Ц.. п. в довоенной 
России и в СССР показано на нижеследующей 
диаграмме:

Ц. п. в дореволюционной России, будучи 
слабо развита, не удовлетворяла потребностей 
строительства: Россия ежегодно ввозила из-за 
границы около 1 миллиона бочек цемента. 
Октябрьская революция принесла новые мас
штабы индустриального строительства. Уже с 
1927/28 широко развернулось строительство 
новых цементных заводов и к 1933 выстроено 
и частично пущено 17 новых заводов общей 
мощностью 18,2 млн. бочек, а также рекон
струировано 16 заводов с увеличением произ
водительности до 7 млн. бочек. Общий при
рост производства Ц. п. в СССР выразился в 
25 млн. бочек. С введением в работу всех агре
гатов в 1933/34 как на новых, так и на рекон
струированных заводах СССР будет иметь 49
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заводов с производительностью в 40 млн. бо
чек при 30.000 рабочих.

Новые заводы размещены с таким расчетом, 
чтобы ликвидировать излишние перевозки це
мента на дальнее расстояние, использовать ме
стное сырье и по возможности местное топливо; 
большинство из них тяготеет к вновь разви
ваемым промышленным центрам. Кроме того 
большинство национальных республик получи
ло новые цементные заводы, построенные по по
следнему слову техники. Так, выстроены заво
ды в Белоруссии, Узбекистане, Грузии, Ар
мении, Азербайджане, ДВК и др. Несмотря 
на стремление расположить новые цементные 
заводы вблизи пром, центров районы, богатые 
сырьем, остаются пока основными производи
телями цемента. Крупнейшими центрами про
изводства портланд-цемента являются г. Ново
российск Северо-Кавказского края, г. Вольск 
Нижне-Волжского края и поселок Амвроси
евна (Донецко-Амвросиевка) на Украине. Эти 
районы дают около 40% всего производства 
в Союзе ССР.

Современное производство портланд-цемента 
в СССР стоит на достаточно высоком уровне; 
все цементные заводы почти полностью механи
зированы и оборудованы новейшими машина
ми. Уже за первую пятилетку качество порт
ланд-цемента значительно повышено и ок. 15% 
выпускается высокосортного или быстродейст
вующего цемента. Кроме производства порт
ланд-цемента в Советском Союзе в последнее 
время успешно развивается производство цело
го ряда новых видов цемента, а именно: гли
ноземистый на базе советских бокситов, шла
ковый на базе основных доменных шлаков, 
пуццолановый на базе трепелов и карадагского 
трасса. Пуццолановые цементы с успехом при
меняются во всех подземных и‘гидросооруже
ниях и особенно желательны для противодей
ствия активным водам. Вторая пятилетка на
мечает наряду с дальнейшим освоением произ
водства широкое внедрение пуццолановых це
ментов и значительное увеличение выпуска 
высокосортного цемента. А. Д.

ЦЕМЕНТНАЯ СТАЛЬ, твердая сталь, полу
чающаяся обуглероживанием мягкого желе
за в твердом состоянии. Процесс цементации 
изобретен 300 лет назад. Реомюр впервые в 
1722 подробно описал способ изготовления Ц. с. 
и по-своему объяснил сущность происходящих 
при этом явлений. До конца 19 в. Ц. с. была 
единственной высокоуглеродистой сталью, слу
жившей для изготовления твердых инструмен
тов. Цементная сталь по способу, описанному 
Реомюром, готовилась путем науглерожива
ния кусков сварочного железа, для чего по
следние в закрытых железных ящиках продол
жительное время нагревались при температу
ре ок. 1.000° в смеси из древесного угля, жи
вотного угля и минеральных солей. В зависи
мости от продолжительности и температуры 
нагрева и от состава цементационной смеси 
степень науглероживания получалась различ
ной—от 0,5% до 1,5% С, причем распределение 
углерода в толще металла было не всегда рав
номерно. Для получения однородного металла 
куски Ц. с. вторично нагревались в пакетах и 
подвергались тщательной проковке в соответ
ствующие заготовки или переплавлялись в 
тиглях для получения еще более однородной 
литой тигельной стали (с половины 18 в.). Ц. с. 
является высокоуглеродистой сталью, имею
щей структуру перлита (см. Сталь) с неболь

шими количествами феррита или цементита; в 
изделиях, подвергшихся тепловой обработке, 
эта структура оказывается соответственно из
мененной. Вследствие получения Ц. с. из осо
бенно чистых материалов она отличается пол
ным отсутствием вредных примесей и высокими 
механическими свойствами. Но в этом отноше
нии и с точки зрения стоимости изготовления 
Ц. с. уступает лучшим сортам литой стали, по
этому она и была вытеснена последними. В на
стоящее время старый способ приготовления 
цементной стали имеет лишь исторический инте
рес, но процесс цементации находит широкое 
применение и теперь. М. Окнов.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, рабочий поселок в 
Дятьковском районе Западной области, близ 
ст. Фокино Моск .-Бел.-Балт. жел. дороги, в 
27 км к С. от Брянска; 2.627 жителей (1932). 
Цементный завод имени Воровского; 1.779 ра
бочих (1931).

ЦЕМЯНКА, см. Растворы строительные.
ЦЕНА, выражение стоимости товара в день

гах. Как денежное выражение стоимости це
на есть наиболее развитая форма стоимости. В 
цене выражена всеобщая обмениваемость то
варов друг на друга как качественно однород
ных величин, а также и те количественные 
отношения, в которых товары могут обмени
ваться. Характер абстрактного труда как суб
станции стоимости выступает в цене с наи
большей отчетливостью. Для того чтобы де
нежные выражения товаров превратились в Ц., 
т. е. в одноименные названия их стоимостей, 
необходим масштаб для сравнения различных 
количеств денежного материала, или так наз. 
масштаб цен. Первоначально масштаб Ц. ис
ходил из весовой единицы, служившей для 
измерения денежного материала, напр. фунт 
серебра, унция золота и т. д. Эта единица 
в свою очередь подразделялась на ряд более 
мелких единиц, получавших свои особенные 
названия. Но с течением времени вследствие 
порчи монеты и др. причин названия отдельных 
монет отрываются от их первоначального ве
сового содержания [так напр., англ, фунт обо
значал уже в 60-х гг. 19 в. менее 7з своего пер
воначального .веса; шотландский—менее ^зв» 
французский (ливр) ок. 1/и и т. д.].

Выражение товарных стоимостей в деньгах 
носит в цене только воображаемый или мыс
ленно представляемый характер. Для того 
чтобы выразить стоимость товара в цене, нуж
но не реальное золото, а «золото, существую
щее только идеально, только в представлении» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., стр. 50). Но 
из этого вовсе не следует, что Ц. есть нечто 
произвольное или чисто субъективное, суще
ствующее только в воображении.

В какое количество золота фактически пре
вратится стоимость товара,—ответ на этот во
прос «уже предвосхищен в цене товара, в пока
зателе величины его стоимости. Мы оставляем 
здесь в стороне чисто субъективные ошибки в 
расчетах товаровладельца, которые тотчас же 
объективно исправляются рынком» (там же, 
стр. 59). Ц. так. обр. является величиной объек
тивной и ни в коем случае не должна быть сме
шиваема с субъективными оценками. Это от
нюдь конечно не значит, что Ц. всегда должна 
совпадать со стоимостью товара. В цене товара 
выражается стоимость и следовательно распре
деление общественного труда между различ
ными сферами и отраслями производства. При 
капиталистическом строе это распределение по-
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стоянно отклоняется от необходимой пропорци
ональности. Отсюда вытекает не только неизбе
жность, но и необходимость отклонения цены 
от стоимости.

В капиталистическом хозяйстве необходимая 
пропорциональность может достигаться перио
дически на миг лишь при посредстве непре
рывных отклонений и нарушений, вызывающих 
колебания цен вокруг стоимостей. Если какого- 
либо товара произведено слишком много или 
слишком мало, то это проявляется в пониже
нии или в повышении цены, что вызывает со
ответствующие действия товаропроизводите
лей. Отклоняясь от стоимости, Ц. все же воз
вращается к стоимости, колеблется вокруг стои
мости, подчиняется в своем движении измене
ниям стоимости.—В капиталистйч. об-ве, в про
тивоположность простому товарному х-ву, Ц. 
непосредственно тяготеет не к стоимости, а к 
цене производства (см.), что однако нисколько 
не меняет сути дела. Движение стоимости по- 
прежнему определяет движение Ц., только не 
непосредственно, а через Ц. производства. Как 
для простого товарного х-ва, так и для капи
тализма сохраняет свою силу положение Марк
са, что «возможность количественного несовпа
дения между ценою и величиною стоимости, 
или возможность отклонения цены от величины 
стоимости, заключена уже в самой форме цены. 
И здесь нельзя видеть недостатка этой формы,— 
наоборот, именно эта отличительная черта де
лает ее наилучше приспособленной к такому 
способу производства, при котором правило 
может прокладывать себе путь сквозь беспо
рядочный хаос только как слепо действующий 
закон средних чисел» (Маркс, Капитал, 
т. I, 8 изд., стр. 56).

Таким образом стоимость есть закон движе
ния цен, к-рый проявляется в общей их массе, 
в движении совокупности цен. Каждая от
дельная цена представляется случайной, но в 
своей массе эти случаи раскрывают законо
мерное движение стоимости, как это и должно 
быть при массовом явлении, где правило обра
зует закон лишь благодаря слепой игре нару^ 
шений правила, нарушений, которые в сред
нем взаимно уравновешиваются, парализуют и 
уничтожают друг друга.

Но Ц. есть не только форма, в к-рой прояв
ляются и через к-рую исправляются непра
вильности в распределении общественного тру
да. Она есть также форма, в к-рой проявляют
ся количественные изменения стоимости. Ве
личина стоимости определяется количеством 
общественно-необходимого труда (см.). Общест
венно-необходимый труд есть равнодействую
щая бесчисленных индивидуальных затрат тру
да. Средняя рыночная Ц. натотили иной товар, 
складывающаяся из многих отдельных цен, 
должна выражать движение этого общественно 
необходимого труда. В изменениях среднего 
уровня цен находит себе выражение изменение 
стоимостей, к-рое начинается конечно с изме
нения индивидуальных затрат труда и отдель
ных Ц. Таким образом рыночная Ц. выражает 
собой известное состояние, известней момент 
в движении процесса развития производитель
ных сил труда (подробнее см. Стоимость).

Величина Ц. помимо случайных колебаний 
зависит главным образом от двух моментов, а 
именно: от изменения стоимости товара и от из
менения стоимости денежного материала. Хотя 
изменения величины стоимости товара находят 
свое выражение в движении Ц., но форма Ц, 

может маскировать действительный характер 
и размеры стоимостей товаров.

Это и объясняет, каким образом в ряде слу
чаев вещи, не имеющие стоимости (напр. зем
ля, акции, ценные бумаги вообще), могут по
лучить денежное выражение в форме Ц., т. е. 
каким образом Ц. не только количественно, но 
и качественно может не совпадать со стоимо
стью. Теория ренты Маркса (см. Земельная рен
та и Земельные цены) вскрывает, какие действи
тельные отношения стоимости выражаются в 
такой невидимому бессмысленной форме, как 
Ц. невозделанной земли. Но расхождение стои
мости и Ц. идет и дальше. При всеобщем гос
подстве товарно-денежного обращения «вещи, 
которые сами по себе не являются товарами, 
например совесть, честь и т. д., могут стать про
дажными для своих владельцев и таким* обра
зом при посредстве цены приобрести товар
ную форму» (Маркс, Капитал, том I, 8 из
дание, стр. 56).

Превращение стоимости товара в денежное 
название, идеальный характер выражения сто
имости в цене, отрыв денежных названий от 
реальных весовых измерений денежного ма
териала, приобретение цены вещами, которые 
не являются товаром, кажущаяся беспорядоч
ность колебаний цен—все эти Моменты пре
вращали Ц., а с ней деньги и денежное обра
щение, в настоящую загадку для буржуазной 
политической экономии. Отсюда двоякого ро
да извращения буржуазными экономистами ха
рактера и законов движения Ц. Часть этих эко
номистов (см. Номинализм, Кнапп) утверждает, 
что цена означает не определенное количест
во денежного товара и следовательно стоимо
сти, а непосредственно некое количество иде
альных «единиц стоимости». Большей частью 
при этом остаемся совершенной тайной, что со
бою представляет эта идеальная «единица стои
мости». Лишь у мелкобуржуазных теоретиков 
так. наз. «рабочих денег» (см.) есть попытка объ
явить эти «единицы измерения денег» непосред
ственным воплощением общественного труда. 
Каким образом общественный труд может во
плотиться в вещах, не стоящих никакого тру
да, в каких-то «идеальных единицах», опять- 
таки остается необъяснимым. Попытки же этих 
теоретиков поставить товары в произволь
ные твердые отношения через посредство «иде
альных» рабочих денег, дабы защитить мелко
го производителя от разорительных колебаний 
рыночных Ц., разумеется неизменно терпели 
крах (см. Прудон, Оуен).

Другая часть буржуазных экономистов фак
тически отрицает, что цена выражает стоимость 
товаров через посредство стоимости денежного 
товара. Они считают, что товарные Ц. опреде
ляются количеством средств обращения, а это 
количество—массой находящегося в стране 
денежного материала (см. Количественная тео
рия денег). По меткому замечанию Маркса, та
кое заблуждение опирается лишь на нелепое 
предположение, будто «товары вступают в 
процесс обращения без цены, а деньги 
без стоимости, и затем в этом процес
се известная часть товарной мешанины обме
нивается на соответственную часть металличе
ской горы» (разрядка наша.—А. Г.) (Маркс, 
Капитал, том I, 8 издание, стр. 73). При 
этом «совершенно непостижимо, каким образом 
несоизмеримые друг с другом потреби
тельные стоимости могут в своей 
общей массе обмениваться на массу золота и се-
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ребра, находящуюся в данной стране» (разряд
ка наша.—А. Г.) (там же, см. подстрочи.прим.).

Неизбежный крах терпят и те буржуаз
ные теории, которые пытаются вывести ры
ночную цену из суммирования субъективных 
оценок полезности товара (см. Австрийская 
школа). Они неизбежно впадают в порочный 
круг, потому что постоянно вынуждены в свою 
очередь выводить субъективные оценки това
ровладельцев из уровня рыночных Ц. Точно 
так. же .тщетными являются попытки буржуаз
ных экономистов вывести цену из соотноше
ния спроса и предложения, представить цену 
просто как точку равновесия между спросом 
и предложением. Такие попытки построения 
теории цен без стоимости (см. Математиче
ская школа) не могут ответить на два важней
ших вопроса всякой теории цен: 1) чем опре
деляется уровень цен, при котором в сред
нем уравновешиваются спрос и предложение, и 
2) если цена есть состояние равновесия, то по
чему под влиянием цен происходят постоян
ные колебания спроса и предложения, чем объ
ясняется изменение цен и переход от одной 
цены к другой.

То обстоятельство, что в период империализ
ма Ц. отдельных товаров, производимых капи
талистическими монополиями, могут подни
маться значительно выше Ц. производства со
ответствующих товаров, ни в какой мере не 
отменяет господства стоимости нах движением 
Ц. (см. Цена монопольная).

Социал-фашистские теории Ц.. (см. напр. 
Гильфердинг) представляют собою большей 
частью перепевы этих буржуазных теорий. 
Существенно отметить, что они служат обычно 
для «обоснования» мнимой возможности регу
лировать в буржуазном обществе уровень ры
ночных Ц. в соответствии с затратами обще
ственного труда. По теории социал-фашистов 
буржуазное государство, воздействуя на то
варно-денежное обращение, должно обеспе
чить такое регулирование и переход к так на
зываемому организованному капитализму (см. 
Организованного капитализма теория). Соци
ал-фашистская теория «социализации через об
ращение» также тесно связана с указанным 
извращением марксовой теории Ц. Только 
теория товара и денег, данная Марксом, рас
крывает действительную связь цены с денеж
ным обращением, показывая, каким образом 
стоимость определяет цену, а сумма товарных 
цен определяет количество денег, находящих
ся в обращении.

Мировые Ц., т. е. Ц., складывающиеся 
на мировом рынке, где продаются товары, про
изведенные в различных странах, естественно 
не могут подчиняться условиям производства 
одной какой-либо страны. Они должны рас
сматриваться как результат выравнивания раз
личной производительности труда отдельных 
государств в некоторую среднюю. В чистом ви
де мировые Ц. как общие Ц., определяющие 
участие каждой страны в распределении про
дуктов мирового производства, проявляются 
только в доимпериалистический период. Хотя 
в период империализма мировая торговля до 
периода всеобщего кризиса капитализма бы
стро растет, все же единство мировых Ц. на
рушается ожесточенной таможенной войной, 
характеризующей империализм. Благодаря 
запретительным таможенным пошлинам созда
ются разрывы Ц. между рынками различных 
государств. Однако неправильно на этом осно

вании отрицать взаимную зависимость Ц. в 
отдельных странах в период империализма. 
Тенденция к равенству Ц. на мировом рынке 
в эпоху империализма остается, но она про
является только как реакция против неравен
ства, неравномерности развития цен, в к-рой 
выражается обострение неравномерности раз
вития капитализма. Г. Абезгауз.

История Ц. Из установленного Марксом понятия 
Ц. вытекает, что более или менее существенные колеба
ния в ценах за сравнительно длительные промежутки вре
мени могут объясняться факторами, 1) лежащими как на 
стороне’денег (изменение стоимости золота, серебра и пр.), 
2) так и на стороне товаров. Кроме того надо отметить еще 
ряд моментов, которые отклоняют спрос от предложе
ния, цену от стоимости при сохранении неизменного уро
вня производительности общественного труда и в про
изводстве товаров и в производстве денег (золота, се
ребра): сюда относятся войны, революции, кризисы, та
моженные пошлины и т. п. (см. Капитал, т. III, ч. 1, 
стр. 151—178). Поэтому при изучении истории цен и 
суждении об их сдвигах за более или менее длительные 
промежутки времени необходимо учитывать указанные 
обстоятельства.

Древние века и средневековье. Говорить 
о движении цен в древние века и раннее средневековье 
не представляется возможным за отсутствием пригодных 
и сопоставимых для этого статистических сведений в со
временном смысле слова; отсутствие же единой упорядо
ченной денежной системы делает невозможным сопостав
ление отдельных имеющихся отрывочных цен как во вре
мени, так и в пространстве. Натуральный характер хо
зяйства, местный характер торговли, ограничение миро
вой торговли преимущественно предметами роскоши и 
пряностями Востока и т. д.—все это лишь усугубляет 
значение указанных выше обстоятельств. В лучшем слу
чае сохранившиеся документы древности позволяют де
лать сравнения цен на различные товары между собой для 
одного и того же места и времени. В качестве одного из 
документов, позволяющих сделать подобное сравнение, 
можно привести эдикт Диоклетиана о продажных ценах, 
изданный в 301 вследствие обесценения медного динара 
в'связи с обычно практиковавшейся тогда порчей монет. 
Наряду с ценами ни продовольственные товары, одежду, 
обувь в эдикте приведены также и нормы оплаты различ
ных категорий труда — каменщиков, кузнецов и т. д„ 
причем в этом эдикте устанавливается собственно верх
няя граница, выше к-рой нельзя продавать товары и опла
чивать рабочих. Ниже мы приводим пересчет (HandwOr- 
terbuch der Staatswissenschaften, т. VI, 3 изд.) в совре
менные метрические меры и германские марки нек-рых 
данных из этого эдикта. Однако, если учесть, 1) что в 
действительности зарплата была вероятно ниже предпи
санной эдиктом верхней границы, а цены продуктов выше; 
2) что на заработок взрослого рабочего должна пропив 
таться семья в 4 и больше человек; 3> наличие жесточай
шей эксплоатации рабов и крепостных (неограниченный 
рабочий день и пр.); 4) явления систематической порчи 
монет, по своим следствиям и значению напоминающие 
явления инфляции нового времени; 5) различного рода го
сударственные поборы и т. д., то даже сопоставление дан
ных эдикта о ценах и зарплате говорит о том, что уровень 
цен для рабочих масс, живших на свои заработки,—«сво
бодных»—был безусловно высоким, структура их бюджета 
могла быть только крайне низкой; по уровню жизни 
эти массы не превосходили уровня рабов и крепостных.

Цены на нижеприведенные продукты, обувь и одежду 
и размер поденной зарплаты каменщика и кузнеца сле
дующие (в марках):

Табл. 1.
Рожь (гл)........................................................... 6,30
Соль ».............................................................. 10,50
Мясо (кг)............................................................... 0,44
Масло »............................................................... 0,88
Морскую рыбу (кг)...................................... 0,88—1,32
Речную » » ................................... 0,44—0,88
Сапоги для возчиков, крестьян (без 

гвоздей).......................................................... 2,16
Простое платье для крестьян..................... 11—18
Зарплата каменщика поденная............... о,90

» кузнеца »   0,90
С конца раннего средневековья (с 8—9 вв.) начинают 

появляться сведения, к-рые в той или иной степени позво
ляют наметить самые общие длительные сдвиги, происхо
дившие в уровне цен.

Однако изучение истории цен и в этот период времени 
встречает целый ряд трудностей благодаря отсутствию 
сведений систематического характера; имеющиеся сведе
ния о ценах этого периода носят отрывочный характер 
благодаря тому, что и в раннее средневековье, как и в на
чале позднего средневековья, размеры обмена были край
не незначительны; экономика носит черты замкнутого на
турального хоз-ва. По этому поводу Лампрехт отмечает, 
что еще в И в. покупали в виде исключения; обычным 
явлением были подарки, насильственные действия в от-
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ношении других племен. Торговля «обслуживалась» стран
ствовавшими от поместья к поместью купцами, сосредо
точивалась в определенных местах и в определенное вре
мя—на ярмарках и т. д. Установившейся денежной си
стемы не было, систематически портилась монета. Труд
ности сопоставления уровней цен и их динамики в этих 
условиях чрезвычайно велики и в лучшем случае поз
воляют говорить лишь о самой общей тенденции в дви
жении цен.

Целый ряд исследователей, сводя отдельные имеющие
ся цены к ценам в граммах серебра, пришел в общем к сов
падающему выводу о динамике цен в 8—15 вв., сформули
рованному в частности Wiebe: «Характерным моментом в 
движении цен с 8 в. является сильное повышение их и 
соответственно—падение покупательной силы денег до се
редины 14 в.; с этого времени начинается, прерываемое 
незначительными колебаниями, повышение покупатель
ной силы денег и соответственно—падение цен; конечного 
пункта эта тенденция достигла к началу 16 в.». Приводи
мые ниже данные ряда исследователей подтверждают это 
положение, причем необходимо подчеркнуть, что этими 
данными, поскольку они носят сугубо ориентировочный 
характер, можно пользоваться лишь для выявления об
щей тенденции.

Табл. 2.

• Цена пшеницы в г серебра Дневная зарпла
та плотника

Годы Париж* Фран
ция**

Эль
зас*** Годы Герма- 

ния****

1202 16,73 17,10 _ _ _
1256 13,98 26,10 — —

1294 25,38 28,85 — 1277—84 3,43
1347 23,10 30,15 25,78 1344—45 6,84
1406 16,87 32,40 16,38 1392 6,72
1450 14,42 14,62 13,86 1431—65 3,20
1477 11,73 18,00 16,33 1497 2,50

* Levasseur,** 
merlad.

d’Avenal, *** Hanauer, ♦*** Som-

Для понимания повышательной тенденции цен в 8— 
13 веках необходимо указать на характеризующие всю 
эту эпоху годы голода, сопровождавшиеся чумными эпи
демиями. Так, в течение И века насчитывалось 4 пе
риода всеобщего голода, продолжавшихся по нескольку 
лет; кроме того в том или другом районе Европы имели 
место голод и эпидемии: в 9 веке в течение 64 лет из 100, 
в 11 веке в течение 60 лет из 100 и т, д. Понижатель
ная тенденция цен с 14 века несомненно стоит в связи 
с происшедшим расширением торговых связей, с ростом 
производства, относительным упорядочением и развити
ем денежной системы.

Новое время. В 16—17 веках произошла рево
люция в движении цен к-рая носила повсеместный хара
ктер и ознаменовалась резким повышением цен, как это 
видно из приводимых ниже данных (Lexis, Wiebe, Rogers, 
Sommerlad).

Табл. З.-Це н ы в Эльзасе (в г серебра).

ГОДЫ Пшеница (за 1 гл) Свиное мясо 
(за 1 кг)

1526—50 18,61 1,21
1551—75 35,27 1,30

1576—1600 49,90 1,62
1601—1625 41,07 2,11

Табл. 4.—Цены в Англии (в г серебра).

Годы 1 Пшеница 
(за 1 гл)

Шерсть 
(за 100 кг)

Зарплата 
плотника 
(поденная)

1511—20 20,59 449 4,49
1521—30 21,96 348 4,13
1531—40 21,00 406 4,47
1541—50 17,02 734 2,63
1551—60 28,85 654 4,75
1561—70 26,22 726 5,01
1571—82 39,00 771 5,52
1583—92 48,32 — 5,76

1593—1602 70,68 5,71
1603—1612 69,88 — 5,57

Основной фактор подъема цен лежал на стороне денег, 
с открытием Америки в Европу в огромных массах хлы
нуло золото и серебро. С одной стороны, за счет Америки 

резко возросла мировая продукция золота: если в 1493— 
1520 доля Америки в мировой продукции золота состави
ла 16,4%, то к 1681—1700—уже 64,5%. По Soettbeer, 
ежегодная мировая добыча серебра составляла до поло
вины 15 в. 27 тыс. кг, во второй половине 15 в. 44 тыс. кг, 
с половины 16 в. 300—400 т. кг, мировая добыча золота 
составляла (по «Jahrbuch fur das Deutsche Reich», 1934) в 
1493—1520 в среднем за год 5.800 кг, в 1545—60—8.510 кг.

Кроме того золото, как и серебро, в огромных массах 
приобреталось путем ограбления храмов, могил, домов 
во время завоевания Америки, посредством получения 
огромных выкупов у туземных царьков и т. д. Подъем цен 
начался как-раз там, куда американские драгоценные ме
таллы доставлялись в первую очередь,—в Испании,—пе
рекинувшись затем и на другие страны. В Англии повы
шение цен было особенно длительным—происходило до 
середины 17 в.

Рост производительности труда на основе мануфакту
ры, рост производства, расширение товарооборота в свя
зи с нек-рым усовершенствованием транспорта и т. д.— 
все это приостановило в 17 в. дальнейшее повышение цер 
и обусловило нек-рое падение их. Следующая значи
тельная и повсеместная повышательная волна приходит
ся на годы с конца 18 в. до 1815—20 и захватывает почти 
четверть века. В основном это повышение цен было выз
вано факторами пертурбационного порядка: это был 
период Наполеоновских войн, разрыва торговых связей, 
блокады Англии, форсирования производства военного 
снаряжения за счет оголения потребительского рынка 
и т. д.,—все это не могло не привести к резкому и длитель
ному повышению цен. С 30-х гг. 19 в. капитализм вступил 
во все более и более резко выражавшееся циклическое 
развитие, цены наряду с другими экономическими пока
зателями также начали обнаруживать периодически, при
мерно через десять лет, повторяющиеся колебания. 
Однако эти колебания происходили на фоне длительных 
сдвигов в ценах в результате различного рода структур
ных изменений, лежащих как на стороне товаров, так и 
на стороне денег.

С 30-х гг. 19 в. начинает проявляться один из таких 
сдвигов, именно резкая понижательная волна цен, обус
ловленная в основном действием факторов, лежащих на 
стороне товаров; толчок к этому снижению был дан глу
боким послевоенным кризисом, послевоенной перестрой
кой и упорядочением хозяйственных отношений. Самым 
главным моментом при этом была техническая револю
ция в области промышленности и транспорта; задержан
ная войной в начале 19 в., она развернулась в крупных 
масштабах в рассматриваемый период. В результате колос
сального роста производительности труда началось паде
ние цен. Так, в Англии цена хлопчатобумажной ткани упа
ла с 38 шилл. за ярд в 1799 до 3 шилл. 4х/2 пенсов в 1830 и 
до 2 шилл. 4 пенсов в 1860. «Падение цен на хлопчатобу
мажные ткани после введения фабричного тканья начало 
становиться заметным», — пишет Богарт про США. 
«В 1815,—приводит он цитату из Уэбстера,—когда хлоп
чатобумажные материи ткались еще главным образом 
ручным способом, семья ткача выделывала только четыре 
ярда ткани в день и цена обыкновенной бельевой ткани 
была сорок центов за ярд. В 1828 цена упала до 22 цен
тов, а в 1829—до 842 центов». В 1850, когда фабричное 
производство совершенно отказалось от старинной систе
мы и когда механический ткацкий станок был применен 
повсюду, цена вследствие механического труда была све
дена к 7 центам за ярд («Экономическая история Соеди
ненных Штатов», Москва, 1927, стр. 137—138).

С 1850-х гг. начинается новый сдвиг в ценах в сторону 
повышения, продолжавшийся до 70-х гг., на фоне кото
рого продолжают развиваться обычные, приблизительно 
десятилетние циклы. На этот раз повышение цен было вы
звано действием факторов, лежавших гл. обр. на сторо
не денег, именно—внезапным открытием богатейших ме
сторождений золота в Калифорнии в 1848 и Австралии в 
1851, разработка к-рых обусловила резкий скачок миро
вого производства золота.

Табл. 5. —Мировая добыча золота 
(среднегодовые данные в кг; «Jahrbuch fur das Deutsche 

Reich», 1933).
1831—40 ............................................ 20.289
1841—50 ............................................ 54.759
1851—55 .............................................. 199.388
1856—60 ........................................ -. 201.750
1861—65 .............................................. 185.057

За десять лет, начиная с 1848, было добыто ок. 30% 
имевшегося тогда мирового запаса золота, а за 1850— 
1875 было добыто золота столько, сколько было его добыто 
почти за 21/а предшествующих века. Конечно наряду с 
действием указанного фактора в том же направлении дей
ствовали и другие факторы, в частности серия крупных 
войн—Крымская война, гражданская война в США, 
Франко-прусская война. Последовавшая затем с 70-х гг. 
длительная понижательная волна продолжалась почти 
до конца 19 в. К числу причин необходимо отнести пони
жение добычи золота, улучшение транспорта, разработку 
новых земель, развитие производительных сил капита
лизма, особенно после кризиса 1873.
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Табл. 6. Движение цен в 19 и 20 веках.
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1800 133 99 225 159 322 51 35,75 __ __ __
1801 146 ИЗ 236 167 348 55 32,75 ----- —■ ■ -
1802 123 84 230 153 301 55 — 30,75 — — — - -- —
1803 129 83 232 152 290 53 — 29,25 — — —
1804 139 89 252 182 300 56 — —» 29,75 —• — — —
1805 149 106 270 196 309 58 — — 30,75 — — — — —
1806 143 95 280 153 328 58 — —- — 35,75 — — —-
1807 139 79 274 161 327 59 — — 38,75 — — — — —>
1808 130 81 279 148 336 57 — — 40,00 — —. —W — —
1809 142 83 323 147 350 60 — — 40,00 — — — —

1810 145 90 278 167 332 59 — — 38,00 — — ——
1811 137 82 243 166 325 57 — *— 44,00 .— — — —
1812 143 81 257 185 356 58 — — — 47,50 — — — — —•

1813 180 104 291 334 419 63 — — — 47,25 —• —► — —
1814 221 112 300 525 464 69 — — — 46,00 — — — —
1815 189 117 300 318 399 76 53,75 — — — — 65/7
1816 153 119 274 190 310 68 — 50,25 — —. — 78/6
1817 146 126 268 141 277 60 — — — 47,00 2,25 26,4 — 96/И
1818 145 117 275 149 279 56 194 — 42,25 2,00 33,9 — 86/3
1819 132 87 233 162 285 55 165 —— — 36,50 1,26 24,0 — 74/6
1820 114 68 211 157 270 53 153 153 —- 35,00 0,75 17,4 67/Ю
1821 111 64 215 142 261 50 145 143 35,00 0,81 16,1 — — 56/1
1822 115 70 218 188 257 50 138 138 — 35,00 0,70 16,6 — — 44/7
1823 109 64 209 131 247 49 141 143 — 35,25 1,32 11,8 — — 53/4
1824 107 61 191 133 242 48 145 133 — 40,00 1,02 15,4 — — 63/И
1825 125 67 198 131 279 50 * 160 146 — 46,75 1,03 20,9 — — 68/6
1826 114 62 188 138 269 52 137 136 — 46,50 0,86 12,2 — — 58/8
1827 109 59 186 137 243 51 133 134 — 39,25 0,67 10,0 — — 58/6
1828 107 58 190 138 2'34 51 133 129 —— 35,00 0,76 10,7 ---- — 60/5
1829 102 59 182 133 227 49 129 130 в» 35,00 1,59 10,0 ---- — 66/3
1830 98 58 181 116 209 47 124 130 — 35,00 1,02 9,9 — — 64/3
1831 102 61 179 112 209 49 126 124 35,00 1,30 9,1 — — 66/4
1832 104 63 161 137 212 49 122 125 — 35,00 1,06 9,9 — — 58/8
1833 106 69 162 111 205 51 124 126 — 38,25 0,92 11,1 —• — 52/И
1834 101 64 161 101 201 52 123 128 — 30,25 1,07 12,8 — 46/2
1835 114 75 170 111 206 52 126 132 30,25 1,08 . 16,8 — — 39/4

1 1836 130 89 177 130 241 53 139 135 41,50 1,00 16,8 — — 48/6
1837 123 84 167 130 243 70 128 126 — 41,25 1,57 14,2 — — 55/10
1838 116 82 157 121 219 70 135 131 — 32,20 1,29 10,3 — 64/7
1839 118 86 159 122 220 70 141 ‘ 130 — 30,00 1,50 14,8 — — 70/8
1840 97 65 146 105 204 65 141 135 — 32,75 0,95 8,6 —— — 66/4
1841 94 64 140 111 204 67 137 134 — 28,50 0,95 10,2 — 64/4
1842 82 53 132 94 183 62 124 131 —• 28,00 1,12 8,1 — — 57/3
1843 79 48 114 87 172 58 ИЗ 121 — 26,75 0,85 6,2 — *— 50/1
1844 82 52 125 90 179 59 115 118 — 28,25 0,90 8,1 — — 51/3
1845 86 58 125 96 189 64 119 121 — 32,25 0,86 5,9 —— 50/10
1846 86 58 122 88 191 64 122 129 — 31,25 1,04 7,8 — ----- 54/8
1847 92 72 117 90 186 61 130 136 _ • 31,50 1,37 10,1 6,01 — 69/9
1848 82 59 ИЗ 93 170 61 107 112 —- 28,50 1,31 7,6 4,35 40/4 50/6
1849 84 62 111 93 155 58 101 111 — 24,50 1,14 6,5 4,58 45/6 44/3
1850 88 71 116 95 147 61 105 111 20,87 1,06 12,34 5,19 44/2 40/3
1851 87 71 115 87 141 61 102 110 — 21,37 1,00 12,14 4,59 39/9 38/6
1852 91 77 ИЗ 93 144 64 107 119 —- 22,62 0,95 9,50 4,70 45/1 40/9
1853 103 83 119 102 186 67 130 139 — 36,12 1,12 11,02 6,15 62/3 53/3
1854 ИЗ 93 124 121 191 70 139 148 — 36,87 1,55 10,97 5,81 79/8 72/5
1855 114 98 125 102 176 71 138 154 — 27,75 1,66 10,39 5,11 70/9 74/8
1856 115 84 129 97 174 73 138 156 — 27,12 1,85 10,30 5,76 72/6 69/2
1857 123 95 138 97 173 73 143 151 — 26,37 1,53 13,51 5,98 69/2 56/4
1858 104 76 123 90 154 67 124 137 — 22,25 1,02 12,23 5,60 54/4 44/2
1859 104 82 120 93 150 64 128 137 — 23,37 0,95 12,08 5,67 51/9 43/9
1860 102 77 119 98 149 65 135 144 — 22,75 0,98 11,00 5,44 53/6 53/3
1861 101 75 120 80 152 63 132 142 — 20,25 1,23 13,01 5,33 49/3 55/4
1862 135 86 147 87 180 69 138 142 — 23,87 1,14 31,29 9,81 53/0 55/5
1863 182 ИЗ 206 125 236 88 141 143 — 35,25 1,29 67,21 15,20 55/9 44/9
1864 253 162 264 197 354 114 143 141 — 59,25 1,33 101,50 23,42 57/3 40/2
1865 211 148 266 214 306 118 138 132 — 46,12 1,95 83,38 20,24 54/9 41/Ю
1866 185 140 245 160 278 128 139 134 —- 46,87 1,41 43,20 14,13 60/6 49/11
1867 169 133 220 144 248 120 137 131 — 44,12 1,27 31,59 9,12 53/6 64/5

, 1868 167 138 197 149 225 116 135 132 — 39,25 1,90 24,85 8,18 52/9 63/9
1869 162 128 194 166 227 110 134 130 — 40,62 0,84 29,01 8,30 53/3 48/2
1870 143 112 179 134 200 101 131 133 — 33,25 0,84 23,98 7,14 54/4 46/11
1871 135 102 170 152 203 102 137 138 — 35,12 1,09 16,95 7,И 88/11 56/8
1872 145 108 177 153 257 107 149 144 48,87 1,11 22,19 7,88 101/10 57/0
1873 140 103 175 148 243 106 152 144 —— 42,75 1,03 20,14 6,69 117/3 58/8
1874 131 102 151 135 194 101 139 132 — 30,25 0,98 17,95 5,57 87/6 55/9
1875 124 99 141 128 175 90 131 129 — 25,50 0,86 15,46 3,33 65/9 45/2
1876 112 89 138 127 157 84 130 130 •— 22,25 0,92 12,98 3,10 58/6 46/2
1877 108 89 125 108 141 80 128 131 — 18,87 1,21 11,82 5,38 54/4 56/9
1878 92 ! 72 115 93 126 72 119 120 — 17,62 0,95 11,22 4,41 48/5 46/5
1879 93 72 114 80 134 74 ИЗ 117 . 97 21,50 0,99 10,84 4,93 47/0 43/Ю
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1880 104 80 128 92 166 81 120 120 НО 28,50 1,05 11,51 4,51 54/6 41/4
1881 106 .89 119 91 150 83 116 117 105 25,12 1,15 12,03 3,95 49/1 45/4
1882 112 99 119 92 157 88 115 114 100 25,75 1,18 11,56 3,76 49/4 45/1
1883 102 87 116 89 144 85 112 НО 99 22,37 1,02 11,88 3,60 46/9 41/7
1884 94 82 109 77 124 84 104 101 90 19,87 0,83 10,88 3,36 42/1 35/8
1885 86 72 105 72 109 81 98 99 85 18,00 0,88 10,45 3,12 41/10 32/10
1886 82 68 100 70 НО 82 94 95 80 18,71 0, < 6 9,28 3,31 39/11 31/0
1887 85 71 98 70 119 81 93 92 80 20,92 0,75 10,21 3,33 42/3 32/6
1888 87 75 98 72 121 80 96 96 87 18,88 0,88 10,03 3,81 39/11 31/10
1889 83 67 99 71 116 81 98 100 96 17,75 0,86 10,65 3,81 47/9 29/9
1890 83 71 103 72 123 84 98 100 102 18,40 0,89 11,07 3,34 49/7 31/И
1891 82 76 97 70 108 80 98 98 109 17,52 0,96 8,60 2,95 47/2 37/0
1892 75 69 98 66 98 76 93 95 96 15,75 0,78 7,71 3,39 41/10 £0/3
1893 77 72 96 67 90 75 93 94 89 14,52 0,68 8,56 3,30 42/4 264
1894 67 63 82 65 77 72 86 87 82 12,66 0,57 6,94 2,75 42/8 22/10
1895 69 62 79 76 83 70 85 85 8Q 13,10 0,62 7,44 . 2,86 44/5 23/1
1896 65 56 77 75 83 70 83 82 81 12,95 0,67 7,93 2,60 46/10 26/2
1897 64 60 76 64 76 68 85 83 88 12,10 0,86 7,00 2,48 — £0/2
1898 67 63 80 65 77 72 87 86 93 11,66 0,90 5,91 2,06 — 34/0
1899 76 64 85 78 117 79 93 93 94 19,36 0,72 6,88 2,69 63/9 25/8 

26/111900 86 71 95 88 115 84 102 99 100 19,98 0,76 9,25 3,21 69/4
1901 82 74 85 85 109 80 96 95 93 15,87 0,72 8,75 2,84 53/9 26/9
1902 89 82 88 98 107 82 94 94 93 22,19 0,75 9,00 3,11 51/6 28/1 

26/9 
28/4 
29 8

1903 88 78 94 114 106 85 94 96 92 19,92 0,83 11,18 3,25 51/3
1904 85 82 94 101 94 82 96 94 . 95 15,57 1,00 11,75 3,44 51/5
1905 89 79 96 94 104 87 98 98 99 17,88 0,88 9,80 3,13 53/6
1906 92 80 104 99 120 98 105 104 ‘ 101 20,98 0,77 11,50 3,63 58/9 28/3

30/71907 99 87 113 103 129 103 109 109 113 23,89 0,90 12,10 4,62 63/6
1908 91 87 97 102 101 94 100 101 106 17,33 0,96 10,62 3,50 56/1 32/0
1909 97 ■ 98 100 98 99 94 101 101 106 17,30 1,10 12,68 3,60 55/1 36/11
1910 102 104 104 90 100 100 107 108 103 16,87 1,02 15,11 3,80 56/1 318
1911 95 94 99 89 95 100 109 113 109 15,20 0,90 13,01 3,50 53/5 31/8
1912 100 102 99 97 105 101 116 118 123 15,98 1,03 11,52 3,80 64/2 34 9
1913 102 100 102 116 106 103 116 116 113 16,56 0,88 12,80 3,80 65/6 31'8
1914 98 100 97 107 94 96 116 118 120 14,59 1,08 11,13 3,00 57/1 31/11
1915 103 100 96 98 101 97 148 162 161 15,25 1,13 10,14 2,90 71/2 53'11
1916 131 118 125 . 141 137 123 186 218 173 21,20 1,68 14,45 4,20 90/0 58/5
1917 201 181 175 200 177 160 239 £02 203 40,80 2,25 23,49 6,60 95/7 75/9
1918 214 208 244 207 160 179 262 392 246 35,56 2,22 31,70 1,10 101/0 72/9
1919 217 221 240 198 153 209 280 412 471 32,75 2,24 32,25 9,90 143/1 72/10
1920 231 211 293 311 175 272 338 ’ 589 1.686 46,74 2,23 33,89 12,60 211/11 80/7
1921 126 124 168 184 138 177 217 399 2.169 24,74 1,25 15,07 5,10 168/6 7^/9
1922 146 132 178 204 121 176 179 378 38.799 27,07 1,14 21,17 6,60 99/Ю 47/10
1923 158 138 198 185 128 197 177 484 — 28,08 1,02 29,30 7,50 1С8/0 42/2
1924 151 110 190 175 125 185 191 565 155 22,69 1,58 28,70 6,80 96/8 49/3
1925 157 154 192 183 121 184 185 636 160 22,94 1,64 23,50 6,60 83/4 52/2
1926 146 141 178 190 117 181 173 812 152 23,13 1,38 17,50 5,20 87,2 53/3
1927 139 139 170 168 113 172 167 713 155 21,69 1,40 17,60 5,50 80/5 49/3
1928 143 149 170 160 114 1-71 164 716 158 21,03 1,38 20,00 5,80 69/9 44/8
1929 141 147 161 158 118 173 156 706 155 21,93 1^30 19,10 5,20 74/0 42/2
1930 118 124 143 149 108 163 131 615 141 20,18 0,86 13,60 4,20 76/0 34/3
1931 90 91 118 128 99 144 113 о23 125 17,41 0,52 8,60 3,30 71/0 24/0
1932 — 68 99 133 94 130 — — — 15,09 — 6,40 — 68/2 25/0

Примечания: * С 1850по 1907—ценана «Foundry», № 1, Филадельфия; с 1908—«Foundry», № 2, Филадельфия. 
♦* С 1800 по 1868 — средняя экспортная ценя; с 1869—цена на Red Winter, № 2, Чикаго; 

до 1899—цены за календарные годы, с 1899—за хозяйств, год, начинающийся с 1 июля. 
♦**С 1850—средняя цена за календарные годы в Нью Иорке.

Источники:
Индексы оптовых цен США: Stoker Н. М., Wholesale prices for 213 years, 1720 to 1932 (Cornelle-University 

Agricultural Experiment Station, Ithaca, New York, 1982).
Индексы оптовых цен Англии, Франции, Германии: «Annuaire statistique» (Statistique generate de la France).
Конкретные цены: «Statistical Abstract of the United States»; Metal Statistics (New York) и др. США—хлоп

чатобумажные ткани: «Statistical Abstract of the United States», 1907, 1923 etc. Англия—пшеница: с 1815 до 1911, 
Commerce and Industry (Statistical tables), L., 1919; c 1915 «Journal of the Royal Statistical Society»; чугун: 
«Journal of the Royal Statistical Society».

С конца 19в. снова начинается сдвиг в сторону повыше
ния цен. В начале он был обусловлен гл. обр. новым скач
ком в добыче золота в связи с открытием богатейших за
лежей золота в Южной Африке.

Та бл. 7-Мировая добыча золота 
(среднегодовые данные в кг).

Годы Добыча
1891—95 .................'................. 245.175
1896—1900 ....................................... 387.143
1901—05 ........................................... 485.424
1906—10 ........................................... 652.290

К этому фактору присоединились особенности образо
вания Ц. в эпоху монополистического капитализма, в 
к-рую последний вступил с конца 19 в. (см. Цена моно
польная). Мировая империалистская война с ее всеобщим 
разорением, с ее разрухой и инфляцией была периодом 
бешеного подъема цен. Высокие военные цены держа
лись вплоть до кризиса 1921. После кризиса 1921 при на
личии нек-рых колебаний понижательная тенденция снова 
восстановилась, закончившись катастрофическим падени
ем Ц. во время мирового экономического кризиса. По 
ряду конкретных товаров мировой экономический кри
зис снизил Ц. до уровня 19 и начала 20 вв., в целом же 
снижение цен не достигает их довоенного уровня.
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Лит.: Lamprecht К., Deutsches Wirtschaftsleben 

im Mittelalter, В. II, Lpz., 1886; H a n a u e r A., Jfitudes 
^conomiques sur PAlsace ancienne et moderne..., 2 vis, 
Strassbourg, 1876—78; Wiebe G., Zur Geschichte der 
PreisreVolution des 16 und 17 Jahrh., Leipzig, 1895; 
I n a m a-S t er n egg С. T., BeitrRge zur Geschichte 
der Preise, W., 1874; Rogers J. E. T.f Agriculture and 
Prices in England (1259—1793), 7 vis, Oxford, 1866— 
1902; Schoenhof J., A History of Money and Prices 
<Being an Inquiry into their Relations from the 13-th Cen
tury to the Present Time), L., 1896; Helfer i ch J., 
Von den periodischen Schwankungen im Werth der edeln 
Metalle, von der Entdeckung Amerikas bis zum Jahre 
1830, Niirnberg, 1843; Shaw W. A., The History of Cur
rency, 1252 to 1894, London, 1895; So et beer A., Edel- 
metall-Produktion und Werthverhaitnis zwischen Gold 
und Silber seit der Entdeckung Amerika’s bis z. Gegen- 
wart, Gotha, 1879; Sommerlad Th., Zur Geschichte 
der Preise, в кн.: HandwOrterbuch der Staatswissenschaf- 
ten, в. VI, 4 Aufl., Jena, 1925. M. Батуев.

ЦЕНА ЗЕМЛИ, см. Земельные цены.
ЦЕНА МОНОПОЛЬНАЯ, форма проявления 

цены производства в эпоху монополистич. ка
питализма. В отличие от цены производства 
эпохи промышленного капитала, равной издер
жкам производства плюс средняя прибыль, 
монополистическая цена складывается из цены 
производства плюс монополистическая сверх
прибыль. Выявление источников последней яв
ляется одной из узловых проблем в анализе 
монопольной цены. Говоря о возможных источ
никах монополистической сверхприбыли (в те 
годы, когда категория монопольной цены на
ходилась еще в зародышевом состоянии), Маркс 
писал, что «монопольная цена известных това
ров лишь перенесла бы часть прибыли произ
водителей других товаров на товары с моно
польной ценой... возможно также понижение 
заработной платы ниже стоимости рабочей си
лы» («Капитал», т. III, ч. 2). Тенденция нормы 
прибыли к выравниванию и превращению в 
среднюю прибыль наталкивается при монопо
лии на бблыпие трудности, чем это было в до
монополистическом капитализме. Колоссаль
ные размеры основного капитала, характерные 
для высокоразвитого капитализма, монополии 
и высокие таможенные барьеры, оберегающие 
монополистов данной страны от заграничной 
конкуренции, замедляют пебелив капитала, а 
следовательно й выравнивание нормы прибыли. 
Отклонение цен в монополистическом капита
ле от среднего уровня цены производства ста
новится более длительным, чем в домонопо
листическом капитализме; монополистические 
объединения продают свои товары обычно по 
ценам выше цены производства.

Важнейшим составным элементом монополи
стической сверхприбыли является добавочная 
прибыль, получаемая за счет усиления эксплоа- 
тации рабочего класса как путем снижения 
номинальной заработной платы, удлинения ра
бочего дня и повышения интенсивности тру
да, так и путем снижения реальной заработ
ной платы благодаря росту дороговизны (при
сущему периоду монополий) при отсутствии 
соответствующего роста зарплаты в ее денеж
ном выражении.

Друхим источником сверхприбыли является 
прибыль, полученная путем перераспределе
ния прибыли между монополистами и необъеди- 
ненными капиталистами («дикими», аутсайде
рами и т. д.). Способы этого перераспределения 
весьма многообразны. Например капиталисты- 
немонополисты, которые заняты переработкой 
монопольного сырья, переплачивают за него 
монополистам.

Третьим источником монопольной сверхпри
были является неэквивалентный обмен между 
монополистами и некапиталистическими това

ропроизводителями (в особенности между мо
нополистами и колониальным крестьянством). 
Монополии реализуют среди крестьян свои то
вары по высоким ценам и получают необходи
мое сырье по искусственно сниженным ценам, 
извлекая т. о. значительную долю производи
мого простыми товаропроизвддителями продук
та в форме монопольной сверхприбыли. Так. обр. 
характерной особенностью монополистического 
капитализма является разрыв между ценами 
на монопольные товары, с одной стороны, и не
монопольными ,—с другой. Среди немонополь
ных товаров на наиболее низком уровне дер
жатся в особенности цены на колониальное 
сырье. Это положение особенно ярко выяви
лось во время мирового экономического кри
зиса 1929—1933, когда медленнее всего проис
ходило падение цен монопольных товаров, бы
стрее же всего падали цены на с.-х. товары, 
что приводило к массовому разорению кресть
янства и способствовало (в числе прочих при
чин) затягиванию экономического кризиса и 
углублению аграрного кризиса.

Было бы неправильно рассматривать моно
полистическую сверхприбыль данного объеди
нения как твердую, заранее данную величину, 
зависящую в своем размере от сознательной, 
регулирующей воли руководителей монополии. 
Такая точка зрения означала бы признание 
за той или иной монополией абсолютной власти 
над рынком, отрицание конкурентной борьбы 
при господстве монополии. На самом же деле 
известно, что «монополии, вырастая из свобод
ной конкуренции,, не устраняют ее, а сущест
вуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд 
особенно острых и крутых противоречий, трений 
и конфликтов»(Л енин, Соч., т. XIX,стр. 142).

Анархия производства при монополистиче
ском капитализме не только не ослабевает 
благодаря господству монополий, но даже уси
ливается (см. Кризисы, Империализм). Основ
ным законом и здесь продолжает действовать 
стихийный закон трудовой стоимости, прояв
ляющейся в условиях капитализма в форме 
цены производства (см.). Сумма цен всех про
изводимых товаров в монополистическом ка
питализме, как и при домонополистическом, 
равна совокупной стоимости их. Конкурентная 
борьба монополии с аутсайдерами, с одной 
стороны, и жестокая борьба монополистов 
между собой,—с другой, ограничивают тен
денцию к взвинчиванию монопольных цен й 
приводят к переливу капитала из менее при
быльных отраслей в более прибыльные. Та
ким образом тенденция к выравниванию нор
мы прибыли действует несмотря на то, что осу
ществление ее наталкивается, как мы виде
ли, на ряд трудностей, вызванных господством 
монополий.

Яркими образцами социал-фашистских тео
рий монопольной цены являются теорий Гиль- 
фердинга и Браунталя. Оба они исходят из 
теории организованного капитализма. Гильфер- 
динг (в «Финансовом капитале») усматривает 
в современном капитализме существование 
двух совершенно Изолированных друг от дру
га самостоятельных секторов: объединенного 
и необъединенного.

По его мнению, в этой системе единая Де
на производства как регулятор капиталисти
ческого хозяйства отсутствует, так как объеди
ненный сектор регулируется монополистами, 
произвольно устанавливающими цены товаров, 
неорганизованный же сектор регулируется ры-
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ночной стихией, и цены стремятся тут к уров
ню издержек производства + ссудный процент 
(остальную часть прибыли необъединенных 
капиталистов поглощают монополисты). Отри
цание конкуренции в период господства капи
талистических монополий лишает Гильфердин- 
га возможности дать научнообоснованную тео
рию монопольной цены; по его мнению, «эм
пирически нетрудно установить монопольную 
цену; но ее уровень не- поддается 
объектив но-теоретическому ана
лизу: его можно понять лишь пси
хологически объективно» (Г иль- 
фе р ди н г, Финансовый капитал, М. — Л., 
1931, стр. 268.—Разрядка наша.—А.В.). Иными 
словами, Гильфердинг вынужден признаться 
в своей беспомощности в деле анализа приро
ды монопольной цены.

Вопрос о происхождении монопольной сверх
прибыли Гильфердинг сводит к тому, что «по
вышение картельной цены находит свою гра
ницу в том, насколько возможно понижение 
нормы прибыли в некартелированных отрас
лях (там же, стр. 272). Таким образом Гиль- 
фердингом замазываются такие мощные источ
ники монополистической сверхприбыли, как 
усиленная эксплоатация рабочего класса и не
эквивалентный обмен с некапиталистическими 
товаропроизводителями.

Браунталь в своем анализе монопольной це
ны^ (изложенном в книге «Die Wirtschaft der 
Gegenwart und ihre Gesetze») совершенно от
влекается от наличия конкуренции при моно
полистическом капитализме. Монополист яв
ляется, по мнению Браунталя, неограниченным 
владельцем рынка. Исходя из всего этого, 
Браунталь считает, что при господстве моно
полий закон трудовой стоимости становится 
недействительным, и уровень монопольных цен 
зависит исключительно от соотношения спроса 
и предложения.

Наиболее ярко выраженной правооппорту
нистической теорией монопольной цены явля
лась теория т. Бухарина.

Исходя из своей теории организованного капитализма 
(см. Организованного капитализма теория), Бухарин счи
тал, что закон трудовой стоимости теряет свою силу вну
три капиталистической страны при господстве монополии. 
Тут, по его мнению, «рыночные цены назначаются го
сударством» (Теория империалистического государства). 
На точке зрения Бухарина стоял Преображенский, по 
мнению к-рого при господстве капиталистических моно
полий плановое начало берет верх над стихией, проис
ходит замещение закона ценности, закон стоимости «ча
стично замещается той формой организации производства 
и распределения, до которой вообще может подняться ка
питализм, оставаясь капитализмом» (Преображен
ский, Новая экономика, т. I, ч. 1, М., 1926, стр. 132). 
Благодаря этому и «экономическая необходимость про
бивает себе здесь дорогу в значительной степени иначе, 
чем при законе ценности» (там же).

При характеристике монопольной цены на ложной по
зиции стоит Спектатор в своей книге «Введение в изуче
ние мирового хозяйства». Спектатор исходит из того поло
жения, что период господства монополии характеризуется 
постоянным превышением спроса над, предложением, бла
годаря чему рыночная стоимость определяется издерж
ками производства на наихудших предприятиях. Моно
полии, у к-рых органический состав капитала выше, чем 
у аутсайдеров, получают добавочную прибыль, «картель
ную ренту», которая, по мнению Спектатора, и состав
ляет монопольную сверхприбыль. Так. обр. Спектато
ром смазывается вся специфичность ценообразования при 
господстве монополии, монопольная сверхприбыль им 
сводится к обычной сверхприбыли предприятия с высо
ким органическим составом капитала. Давая общую оцен
ку монополистическому капитализму, Спектатор стоит на 
апологетической позиции, согласно к-рой монополисти
ческий капитализм является периодом непрерывного про
цветания, в то время как на самом деле при империализме, 
как известно, противоречия капиталистической системы 
обостряются и достигают своего апогея.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. Ш,ч. 1 и 2, 8 изд., 
М., 1932; Л е н и н В. И., Империализм, как высшая ста

дия капитализма, Соч., т. XIX, 3 изд., Москва—Ленин
град, 1929; Сталин И., Отчетный доклад XVII съез
ду партии о работе ЦК ВКП(б), М., 1934; Гильфер
динг Р., Историческая тенденция финансового ка
питала, [М.], 1931, гл., XV; Бухарин Н. И., Миро
вое хозяйство и империализм, М.—Л., 1927; его же, 
Теория организованной бесхозяйственности, 2 изд., М., 
1930; Спектатор М.И., Введение в изучение миро
вого хозяйства, М.—Л., 1928; Блюмин И., Теория 
Курно, «Вестник Коммунистической академии», Москва,. 
1927, № 19—20; Дашковский И. К., Рынок и цена, 
в современном хозяйстве, Харьков, 1925; Гобсон 
Д. А., Развитие современного капитализма, Москва—Ле
нинград, 1926, гл. IX; Преображенский Е. А., 
Новая экономика, Москва, 1926; Варга Е., Эконо
мика капитализма в период заката после стабилизации, 
Москва—Ленинград, 1928; его же, Кризис и паде
ние цен, «Мировое хозяйство и мировая политика», Мос
ква, 1930, № 10; Развитие и перспективы мирового эко
номического кризиса, «Большевик», М., 1930, № 23— 
24; ГуберманС. Е., К теории капиталистическо
го рынка и кризиса, Москва, 1929; Г е р ц б а х М. И., 
Международные монополии, Москва, 1930, ч. 1, гл. I—II; 
Организованный капитализм, издание Института мирового 
хозяйства и мировой политики, 2 издание, Москва, 1930; 
Илью хов Н., К теории монопольной цены, «Проблемы 
мирового хозяйства», Москва, 1931, № 1—2; С л у ц к и - 
на С., К теории монопольной цены, «Проблемы эконо
мики», Москва, 1932, № 2—3. л. Вейсман.

ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА, превращенная фор
ма стоимости (см.) в условиях капиталистиче
ского производства. Ц. п. товара равна стои
мости издержек его производства (см. Издерж
ки производства) плюс средняя прибыль -(см.) 
на весь капитал, авансированный для произ
водства данного товара. Превращение стоимости 
в Ц. п. происходит благодаря тому, что товар 
становится продуктом капитала. Стоимость то
вара в действительности и стоимость его для 
капиталиста—вещи разные. Действительная 
стоимость товара измеряется количеством за
траченного на его производство общественно
необходимого рабочего времени. Она заклю
чает в себе затраты постоянного капитала (см.), 
возмещение переменного капитала (см.) и сверх 
того произведенную рабочим прибавочную стои
мость. Для капиталиста же производство то
вара состоит лишь из затрат капитала, посто
янного и переменного, прибавочная же стои
мость ему ничего не стоит. С точки зрения ка
питалиста прибавочная стоимость является чем- 
то, лежащим вне затрат на производство това
ра; она представляет собой с этой точки зрения 
надбавку, превышение цены товара над издерж
ками его производства.

В издержках производства скрыто всякое 
различие между постоянным и переменным ка
питалом; и тот и другой выступают просто как 
затраты, переносимые на продукт, хотя в дей
ствительности переносится только стоимость 
затрат постоянного капитала. Стоимость ра
бочей силы для капиталистов, захваченных 
процессом конкуренции, выступает только как 
стоимость одного из вещественных факторов 
производства, к-рый имеет такое же отношение 
к производству стоимости, как и все другие 
вещественные элементы—машины, здания, 
сырье и т. д. Эта ложная видимость укрепля
ется превращением стоимости рабочей силы в 
заработную плату, благодаря чему весь труд 
рабочего кажется оплаченным (см. Заработ
ная плата). Но раз труд, так же как и дру
гие элементы капитала, представляется опла
ченным, то теряется совершенно действитель
ный источник прибавочной стоимости, заклю
ченной в товаре. Связь между этой послед
ней и трудом разрывается, и прибавочная 
стоимость выступает как порождение всего 
авансированного капитала, как прибыль. «Так 
как при кажущемся образовании издержек 
производства не видно никакого различия меж-
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ду постоянным и переменным капиталом, то 
источник изменения стоимости, совершающе
гося во время процесса производства, прихо
дится перенести с переменной части капитала 
на весь капитал. Так как на одном полюсе це
на рабочей силы является в превращенной фор
ме заработной платы, то на противоположном 
полюсе прибавочная стоимость является в пре
вращенной форме прибыли» (Маркс, Капи
тал, т. III, 8 изд., стр. 10).

Прибыль первоначально выступает как отно
шение прибавочной стоимости ко всему капи
талу. Это отношение есть норма прибыли (см.). 
•Норма прибыли одинаковых по своим размерам 
капиталов будет различной, если их органи
ческий состав будет разным. Она будет боль
ше в предприятиях с низким органическим со
ставом, меньше—в предприятиях с высоким 
органическим составом капитала. То же самое 
произойдет с нормой прибыли в случае разли
чия в норме эксплоатации. Равные капиталы, 
имеющие различную норму эксплоатации, реа
лизуют разной величины норму прибыли. Она 
будет выше в предприятиях с высокой нормой 
эксплоатации, ниже в предприятиях с низкой 
нормой эксплоатации. Норма прибыли будет 
также различной, если оборот капитала будет 
не одинаков. В предприятиях с быстрым обо
ротом капитала норма прибыли будет выше пое 
сравнению с предприятиями с более медленным 
оборотом капитала. Как бы ни складывалось 
соотношение перечисленных условий, несомнен
но одно: т. к. первоначально органический со
став разных капиталов не одинаков, то и норма 
их прибыли различна. Но именно из этого раз
личия норм прибыли вытекает конкуренция ка
питалов за вложение их в ту или иную отрасль 
производства. Результатом же конкуренции ка
питалов является установление общей нормы 
прибыли на авансированный каждым капита-. 
листом капитал. Средние цены товаров вырав
ниваются по этой общей норме прибыли, и 
таким образом стоимость товаров превраща
ется в цену производства.

Для пояснения этого процесса возьмем в ка
честве примера три группы капиталов, различ
ных по своему органическому составу, прило
женных в различных сферах производства и 
первоначально продающих свои товары по стои
мости. Стоимость товаров, произведенных эти
ми капиталами, при предположении, что нор
ма эксплоатации всюду одинакова, а стоимость 
постоянного капитала целиком переходит в 
произведенный продукт, может быть предста
влена следующим образом (с — перенесенная 
стоимость постоянного капитала, v—возмеще
ние переменного капитала, т— прибавочная 
стоимость, р1—норма прибыли):

1) 80с + 20v + 20m; pl 20%
2) 70с + 30г? 4- 30m; pl 30%
3) 60с + 40с 4- 40т; pi 40%

Таким образом при продаже товаров, про
изведенных капиталами различного органиче
ского состава, по их стоимости норма прибыли 
на авансированный капитал будет различна. 
Исторически это положение соответствует такой 
стадии развития товарного хозяйства, когда 
капиталистическое производство уже имеет ме
сто в отдельных отраслях, но капитал не овла
дел еще всем общественным производством в 
целом. В этот период, во-первых, очень слабо 
развита конкуренция капиталов благодаря то
му, что капиталистйческое производство явля
ется в большинстве случаев особой привиле

гией; во-вторых, преобладающую роль играет 
не машина, а ручной труд, и стоимость капита
листически произведенных товаров немногим 
отличается от стоимости продуктов ремеслен
ного труда; в-третьих, слабое развитие транс
порта определяет слабую связь между отдель
ными рынками сбыта и пестроту цен.

В такой исторической обстановке конкурен
ция капиталов за вложение в ту или иную от
расль производства отступает на задний план 
по сравнению с конкуренцией внутри каждой 
отдельной отрасли производства; в итоге не
смотря на наличие капитала товары продол
жают продаваться по их стоимости и отдельные 
капиталы в различных отраслях получают раз
личные, неравные между собой нормы прибы
ли. Но развитие капиталистического производ
ства, ломка старого цехового уклада (см. Цехи),. 
вытеснение ручного труда машиной, концен
трация производства и следовательно рост раз
деления труда между отдельными предприяти
ями, создание мирового рынка—все это при
водит капиталы различных отраслей производ
ства в самое тесное соприкосновение, развивает 
и обостряет конкуренцию между ними, усили
вает подвижность капиталов и переход их из 
одной отрасли в другую. Конкуренция меж
ду капиталами различных сфер приводит к вы
равниванию цен по общей норме прибыли. В 
результате этого выравнивания цены законо
мерно отклоняются от величины стоимости то
вара. В нашем примере при условии реализа
ции одной й той же нормы прибыли общая 
норма прибыли составит 30%, т. к. весь об
щественный капитал составляет 300 (210+90), 
и вся прибавочная стоимость — 90. Следова
тельно, если выравнять цены товаров по це
нам их производства, то получается следую
щий ряд:

Цена производства Стои
мость

Отклонение 
цены произ
водства от 
стоимости

1) 80с 4- 20г? 4- ЗОр = 130 120 + 10
2) 70с 4- 30V 4- ЗОр = 130 130 —-
3) 60с 4- 40v 4- зор = 1зо 140 -10

390 390

Как видим, товары 1-й группы, т. е. той, где* 
органический состав капитала выше среднего, 
продаются выше их стоимости (в нашем при
мере на 10), зато товары 3-й группы (т. е. той, 
где этот состав ниже, среднего) продаются на 
столько же ниже их стоимости. Вся продукция 
всего общественного капитала, взятая в целом, 
продается по ее стоимости. По стоимости же 
продаются и товары 2-й группы, т. е. той, где; 
органический состав капитала данной отрасли 
совпадает со средним органическим составом 
всего общественного капитала, взятого в це
лом. Таким образом Ц. п. не произвольна, а во- 
всех своих элементах определяется стоимостью. 
Стоимость есть ключ к раскрытию закона об
разования цены производства и в то же время 
база, вокруг к-рой последняя колеблется. Она 
является не только историческим, но и логи
ческим ее предшественником. Цена производ
ства есть модифицированная стоимость, и она 
может быть понятна лишь на основе закона сто
имости. Однако для того, чтобы развить цену 
производства из стоимости, необходимы бы
ли два условия, недостижимые для домарксо- 
вой политической экономии. Во-первых, сто
имость товара должна была быть последова
тельно представлена как овеществление абст
рактного труда. Во-вторых, прибавочная сто-
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имость должна была быть исследована незави
симо от ее различных конкретных форм, как 
прибыль, рента, процент и т. д.

Адам Смит, постоянно нарушая первое условие, подме
нял определение стоимости рабочим временем, определе
нием ее «стоимостью» самого труда. Отсюда его вывод 
о том, что определение стоимости рабочим временем не
действительно при капитализме, где «стоимость» труда 
(заработная плата) есть лишь часть стоимости продукта. 
А, Смит рассматривает поэтому «естественную цену» в 
условиях капитализма или Ц. п. как нечто несовмести
мое со стоимостью, определяемой количеством труда. 
«Естественная цена» у него сама составляется из есте
ственной заработной платы, естественной прибыли и есте
ственной земельной ренты. Но т. к. А. Смит не может вы
вести эти части «естественной цены» из своего понимания 
стоимости, то он пытается определить их независимо от 
стоимости. Нечего и говорить, что эта попытка терпит 
крах, и Ц. п., отменяющая, по А. Смиту стоимость, ока
зывается научно необоснованной.

Рикардо пытается вывести экономическую науку из 
тупика и более последовательно, критикуя Смита, при
держивается определения стоимости количеством труда, 
а не «стоимостью» последнего. Но он также не довел до 
конца анализ двойственного характера труда и не осу
ществил второго условия—не смог рассмотреть приба
вочную стоимость независимо от ее особых форм. Рикардо 
отождествляет прибавочную стоимость и прибыль, пред
полагает данной общую норму прибыли и стремится 
только доказать, что наличие этой общей нормы не про
тиворечит обмену по стоимости. Отклонение «естествен
ной цены» от стоимости Рикардо признает лишь как ис
ключение, напр. в виде неодинакового влияния изменений 
заработной платы на цены товаров, произведенных капи
талами различного органического состава. Он не разре
шил видимого противоречия между законом стоимости и 
общей нормой прибыли, а только обошел его. Критика 
теории Рикардо сумела поэтому использовать признание 
им общей нормы прибыли как аргумент против его теории 
стоимости. И вплоть до Маркса казалось неразрешимой 
загадкой, как на основе теории стоимости может быть раз
вита отклоняющаяся от нее «естественная» рыночная це
на. Маркс, разрешив эту загадку, одновременно теорети
чески обосновал такой исключительно важный для рево
люционной практики факт, как современную эксплоата
цию класса рабочих классом капиталистов. Теория Ц. п. 
Маркса доказывает, что рабочего эксплоатирует не только 
«свой» хозяин, но и руками этого хозяина все капитали
сты, вместе взятые. В самом деле капиталы более низкого 
органического состава, чем средний общественный, не 
реализуют всей произведенной ими прибавочной стои
мости. Часть ее реализуется капиталами более высокого 
органического состава, и именно благодаря этому все ка
питалы реализуют среднюю прибыль. Поэтому все капи
талы столь же кровно заинтересованы в эксплоатации ра
бочих, нанятых другими капиталами, как и в эксплоа- 
тации собственных рабочих. «Капиталисты, — говорит 
Маркс,—обнаруживая столь мало братских чувств при 
взаимной конкуренции друг с другом, составляют в то же 
время поистине масонское братство в борьбе с рабочим 
классом как целым» (Маркс, Капитал, том III, 8 из
дание, стр. 133).

Учение Маркса о Ц. п., опубликованное в III томе «Ка
питала», уже после его смерти вызвало естественно новую 
•серию «опровержений» марксизма. Ряд буржуазных уче
ных (напр. известный Бем-Баверк, см. Австрийская шко
ла) пытался доказать, что Ц. п. несовместима со стои
мостью, что стоимость и логически и исторически не явля
ется предпосылкой Ц. п. «Маркс... сначала,—писал Бем- 
Баверк в своей книжке «Критика теории Маркса»,—тор
жественно заявляет и особо подчеркивает, что в основе ме
новых отношений лежит только и единственно количество 
труда... Он строит на исключительной роли количества 
труда как единственного определяющего основания ме
новых отношений на протяжении двух томов самые важ
ные теоретические и практические выводы, строит свою 
теорию прибавочной стоимости и провозглашает анафему 
капиталистической общественной организации и все это 
для того, чтобы в третьем томе развить теорию цен произ
водства, которая фактически признает влияние еще п дру
гих определяющих оснований». Какие же другие основа
ния, по мнению Бема, Маркс якобы признал в теории цен 
производства? Этими основаниями для Маркса якобы яв
ляются капитал, заработная плата и вещество природы, 
из к-рого делаётся товар. Признанием этих оснований 
Маркс, заключает Бем-Баверк, вступает в противоречие 
<? выводами первого тома, где единственным основанием 
меновой стоимости признан труд. Ясно, что противоречие 
между первым и третьим томами «Капитала», о к-ром го
ворит Бем, является мнимым, ничем не доказанным.

У Маркса и в третьем томе единственным основанием 
стоимости является абстрактный труд. Но он на капита
листическом базисе выступает непосредственно не в форме 
стоимости, а в форме цен производства. Объясняется это 
тем, что товар стал непосредственно не продуктом труда, 
а продуктом капитала, объясняется это тем, что на капи
талистическом базисе издержки производства приняли 
форму постоянного и переменного капитала, объясняется 

это тем, что движение труда теперь скрыто за движением 
капитала и что поэтому издержки производства приняли 
ложный вид категории, относящейся к производству стои
мости, хотя в действительности они никакого отношения 
к производству новой стоимости не имеют. Эта кажущая
ся сторона дела и дала повод Бем-Баверку говорить о 
противоречии первого и третьего томов «Капитала», о 
противоречии стоимости и Ц. п. Все эти разговоры, как 
видно из сказанного, не имеют никакого научного основа
ния. Но благодаря тому, что они направлены против рево
люционных взглядов теории Маркса, эти разговоры 
нашли большой отклик в лагере буржуазных противников 
Маркса и их верных помощнцков—ревизионистов.

Ярким представителем ревизии учения Маркса о Ц. п., 
протаскивающей по существу взгляды буржуазной кри
тики Маркса, является меньшевик Рубин. Рубин отри
цает связь между стоимостью и Ц. п., отрицает стоимость 
в качестве исторического предшественника Ц. п., отри-, 
цает продажу продуктов капитала по стоимости и разли
чие норм прибыли в разных отраслях как историческую 
и логическую основу выравнивания их в общей средней 
норме прибыли, пытается вывести последнюю из непосред
ственного отношения совокупной прибавочной стоимости 
ко всему общественному капиталу, замазывает раскры
ваемое Марксом в Ц. п. единство капиталистов в деле 
эксплоатации рабочего класса.

Основой извращения Маркса Рубиным является утвер
ждение о нематериальности субстанции стоимости и о не
возможности поэтому перераспределения прибавочной 
стоимости между отраслями производства. Еще раньше 
Рубина с аналогичными «поправками» к теории Маркса 
выступал Булгаков и получил блестящую отповедь Ле
нина. «Г. Булгаков,—писал Ленин,—очень недоволен 
этим объяснением и восклицает:,,Что же за вещь такая— 
эта прибавочная ценность, что ее как сукна, или хлопка, 
или другого какого-либо товара может хватать или не 
хватать для покрытия возможного спроса. Прежде всего, 
это не материальная вещь, это—понятие, служащее для 
выражения определенного общественного отношения про
изводства" (I, 105). Это противоположение,,материальной 
вещи" ,,понятию" представляет из себя наглядный об
разчик той схоластики, которую так любят в настоящее 
время преподносить под видом ,,критики". Какое зна
чение могло бы иметь ,,понятие" о доле общественного 
продукта, если бы этому понятию не соответствовали 
определенные „материальные йещи"? Прибавочная цен
ность есть денежный эквивалент прибавочного продук
та, который состоит из определенной доли сукна, хлоп
ка, хлеба и всех прочих товаров» (Ленин, Сочинения, 
т. IX, 'стр. 196).

Еще более антинаучно и-схоластично такое извращение 
марксизма Рубиным, как отрицание первоначально не
равных, но выравниваемых конкуренций норм прибыли. 
Бессмысленность признания общей нормы прибыли без 
этой предпосылки, т. е. без увязки ее с теорией стоимости, 
великолепно вскрыл еще Маркс в III томе «Капитала»: 
«Предпосылкой их (Ц. п.—Д. Ю.) является существование 
одной общей нормы прибыли, а эта последняя предпола
гает в свою очередь, что нормы прибыли в каждой отдель
ной сфере производства уже сами по себе сведены к соот
ветственному количеству средних норм. Эти особые нормы 
прибыли в каждой сфере производства = и должны быть 
выведены, как это и сделано в первом отделе настоящей 
книги, из стоимости товара. Без такого выведения общая 
норма прибыли (а следовательно и цена производства то
вара) была бы бессмысленным иррациональным предста
влением» («Капитал», том III, 8 издание, стр. 102). Имен
но на таких бессмысленных представлениях и покоятся 
все попытки буржуазных социал-фашистских экономистов 
притупить революционное острие учения Маркса о цене 
производства.

Современный капитализм по своей структуре отличен 
от того капитализма, при к-ром жил Маркс и экономиче
ские законы развития к-рого он исследовал. В современ
ном капитализме господствующей силой является моно
полия. В этих условиях Ц. п. проявляется не через рыноч
ную цену старого капитализма, а через монопольную це
ну (см. Цена монопольная) и может быть изучена лишь 
в связи с нею. Д- Юрков.

Лит. см. в статье Стоимость.
ЦЕНЗ, вдревйем Риме, 1) подлежавший об

ложению капитал, пропорционально к-рому 
граждане должны были принимать участие в го
сударственных повинностях. На основании Ц. 
произведено было при Сервии Туллии (см.) раз
деление всего гражданства по центуриям (см.). 
Принципу Ц. следовал и Август-Октавиан (см.), 
когда он разделил гражданство на 3 сословия: 
сенаторское, всадническое и все остальные 
граждане, не принадлежащие к первым двум.— 
2) Перепись гражданского населения с целью 
точно определить Ц. каждого гражданина в 
Риме и в провинциях. Ц. во времена республи-
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ки производился каждые 5 лет, во времена же 
империи определенного срока для производства 
Ц. не было. Известен Ц., произведенный по 
всей империи: был начат при Августе, закончен 
через сто лет при Траяне (см.). 3) В феод. Зап. 
Европе—денежный оброк. См. Цензивы.

ЦЕНЗ, в статистике, термин Ц. упо
требляется в двух смыслах: 1) статисти
ческая перепись.(см. Перепись) или 
2) граница, отделяющая наблюдаемые 
объекты, обладающие одним или несколькими 
особыми признаками. Наиболее характерным 
является Ц. в области промышленной стати
стики. Так, в дореволюционной России еще в 
80-х и 90-х гг. был установлен для промышлен
ности Ц. в 1.000 рублей годовой продукции. 
Предприятия, дававшие меньшую продукцию, 
в обследование не включались. Фабричной ин
спекцией (20 в.) Ц. устанавливался, исходя из 
количества рабочих в предприятии (примерно 
15 рабочих). В капиталистических условиях 
основной задачей Ц. является отделение капи
талистических предприятий от промышленных 
заведений докапиталистического характера. 
Ленин критиковал применявшиеся в дорево
люционной России Ц. как не достигавшие це
ли. «У нас,—писал Ленин,—в официальной ста
тистике и литературе вообще под фабрикой 
разумеют всякое более или менее крупное про
мышленное заведение с более или менее значи
тельным числом наемных рабочих. Теория же 
Маркса называет крупной машинной (фабрич
ной) индустрией лишь определенную, именно 
высшую, ступень капитализма в промышленно
сти. Основной и наиболее существенный признак 
этой стадии состоит в употреблении для произ
водства системы машин» (Ленин, Развитие 
капитализма в России, Соч., т. III, стр. 353).

В пореволюционной промышленной стати
стике Ц. представляет собой комбинацию двух; 
признаков: цензовым промышленным пред
приятием является предприятие с числом рабо
чих не меньше 30 или имеющее двигатель и при 
этом не меньше 16 рабочих. В отдельных от
раслях допускались при этом те или иные от
клонения от этой формулировки—так напр.,. 
горнозаводская пром-сть считалась цензовой 
независимо от числа рабочих и т. д. Задачей 
советского Ц. внутри обобществленного сек
тора было выделение крупной машинной ин
дустрии, являющейся основой строительства 
социализма. В целях приближения к разреше
нию этой задачи, в обследовании напр. 1928/29, 
был выделен особый высокий Ц. Предприятия, 
им выделенные, обследовались по более деталь
ной программе.. Этот крупный Ц. исходил из 
размера основных фондов (по разным отраслям 
по-разному—от 250 тыс. руб. до 1 млн.). Выде
ление цензовой пром-сти в условиях обобщест
вления пром-сти не преследовало цели выделе
ния социально различных объектов, т. к. в СССР 
имеется возможность и без Ц. установить со
циальную природу предприятия без помощи 
каких-либо косвенных признаков. Ц. помогал 
выделению более крупной машинной инду
стрии, изучение к-рой представляло большой 
интерес и облегчалось лучшей постановкой уче
та на этих предприятиях.

Промышленная статистика не является един
ственной областью применения Ц. Ц. приме
няется и при выделении т. н. сверхлимитных 
строек в строительной статистике и т. д. и т. д. 
Часто применение Ц. преследует задачу полу
чения статистических данных путем наблЮде-

H. С. Э. т. LX.

ния небольшого числа единиц. Эта задача ре
шается применением выборочного метода (см.) 
и основывается не на теории стохастического 
процесса (см.), а на том, что при отборе крупней
ших единиц подвергается наблюдению массив 
большого удельного веса, так как незначитель
ный совокупный удельный вес остальных не- 
наблюденных единиц не может оказать серьез
ного влияния на выводимые показатели. Так, 
если по этим крупнейшим предприятиям выве
ден показатель производительности труда, то 
он будет близок к показателю по всей этой 
отрасли пром-сти, ибо общее число рабочих в 
остальных предприятиях незначительно по 
сравнению с общим числом рабочих, охвачен
ных наблюдением. Однако при таком примене
нии Ц. бывают и ошибки, поэтому необходима 
максимальная осторожность. А, Боярский,

ЦЕНЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ, см. Избиратель
ное право,

ЦЕНЗИВА (censive), несвободная земельная 
собственность, установившаяся во Франции с 
13 в. Ц. считалась неблагородным держанием, 
ибо принадлежала лицам незнатного происхо
ждения (крестьянин, горожанин, несвободные 
люди—сервы и вилланы) и владение ею обус
ловливалось рядом повинностей: уплатой нату
рального или (позже) денежного оброка (ценз, 
чинш) и тальи (см.), несением барщины (гл. обр. 
в виде гужевой повинности) и выполнением обя
зательств по баналитетам (см.; б. ч. для вилла
нов, и сервов). Владелец II. мог быть лично сво
бодным человеком, но являлся подданным сво
его сеньера. Первое время просрочка выплаты 
ценза влекла за собой отобрание сеньером Ц. у 
ее владельца, но с 16 в. этот порядок вышел из 
употребления. Цензива—владение наследствен
ное и могло быть отчуждаемо, но как при на
следовании, так и при продаже сеньеру упла
чивались особые пошлины (lods et ventes), рав
ные примерно х/б дохода. В 17 и 18 веках цен
зива являлась наиболее распространенной фор
мой крестьянского землевладения, в эпоху Ве
ликой французской революции она. наряду с 
другими феодальными порядками была уничто
жена Конвентом.

ЦЕНЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, крупная 
промышленность фабричнаго типа, выделенная 
в советском учете, начиная с 1918, включающая 
в свой состав предприятия определенного раз
мера, т. е. ценза (см.). К Ц. п. относятся все 
промышленные предприятия с числом рабочих 
не менее 16 при наличии механического двига
теля и 30 без двигателя (с отдельными отступ
лениями). Выделение Ц. п. вызвано было не
обходимостью обеспечить сравнимость итого
вых данных с дореволюционными статистиче
скими материалами и организовать текущую 
промышленную статистику. В дореволюцион
ной России правильно организованной про
мышленной статистики не было и единственным 
источником, позволяющим судить о промыш
ленности быв. царской России в целом, являют
ся лишь отчетные материалы б. фабричной ин
спекции и произведенные через фабричную же 
инспекцию специальные обследования типа 
переписей (из них наиболее полный материал 
дают обследования 1900 и 1908, произведенные 
под руководством В. Е. Варзара, обследование 
же 1910—12 страдает значительным недоуче
том). При установлении динамических рядов, 
сравнимых с дореволюционными статистиче
скими материалами, пришлось поэтому выде
лить в качестве цензовых те группы предпрйя-

15
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тий, к-рые до революции были подчинены фаб
ричной инспекции.

Существует определенное различие между 
цензом, принятым в статистике труда и в стати
стике промышленности. Статистика труда при
меняет указанную выше количественную грань 
(16 рабочих при наличии механического двига
теля и 30 без двигателя) по всем отраслям про
мышленности без исключения, в статистике же 
промышленности по ряду производств был уста
новлен специализированный ценз, и к числу цен
зовых дополнительно были отнесены: а) все про
мышленные предприятия горной и горнозавод
ской промышленности независимо от числа ра
бочих; б) точно так же независимо от числа ра
бочих все предприятия отраслей, облагавшихся 
ранее акцизом; в) кожевенные заводы, имеющие 
более 10 дубильных чанов или 30 дубильных ба
рабанов; г) все кирпичные заводы с непрерывно 
действующими печами (гофманскими и други
ми); д) все стекольные заводы с генераторными 
печами; е) все типографии с числом рабочих 
свыше 15, хотя бы и без двигателей; ж) мель
ницы с общим числом не менее 5 помольных еди
ниц независимо от числа рабочих (ценз по мель
ницам в дальнейшем был несколько видоизме
нен). Эти именно признаки были перечислены 
в постановлении СТО от 
7 марта 1922, затем был 
введен еще один ценз по 
электростанциям (15 kW). 
Вместе с тем в число рен- 
зовых были включены и 
все предприятия, плани
ровавшиеся ВСНХ, неза
висимо от их размеров. 
В вйду условности круга 
предприятий, охватывае
мых Ц. п., ЦУНХУ в 1932 
признало целесообраз
ным отменить ценз для 
основных работ по про
мышленной статистике, 
сохранив его в указан
ном виде для наблюдения 
динамики промышленно
го производства за более 
длительные периоды и 
установления динамиче
ских рядов, сравнивае
мых с дореволюционной 
промышленностью.

В частности по кругу 
Ц. п. были подведены 
итоги выполнения пер
вой пятилетки. Однако 
в виду того, что Ц. п. не 
включает в свой состав 
тех отраслей, к-рые в до
революционной России 
отраслями промышленно-, 
стщ не считались, призна
но необходимым в даль
нейшем /вести весь учет 
по крупной промыш
ленности, куда относит
ся Ц. п. со включени
ем лесозаготовок и рыб
ной промышленности.

Иначе поставлен вопрос о Ц. п. в капиталистических 
странах. Так, в Германии при производстве промышлен
ных переписей проводилось иногда выделение в обследо
вании крупных предприятий на особый бланк, иногда же 
все предприятия независимо от их размеров заносились 
на единый бланк. При производстве в Германии промы- 

еловой переписи 1875 обследованию подлежали' Лишь 
предприятия с числом занятых лиц не менее 6, при пере
писи 1882 и 1895—с числом не менее 2 и все предприятия с 
механическим двигателем. При производстве переписи 
1907 применялись два формуляра: один—для более «круп
ных» предприятий с. числом занятых лиц не менее 4, для 
предприятий с механическим двигателем и для предприя
тий с рабочими на Стороне и другой—для более мелких 
предприятий. В последней германской переписи 1925 сно
ва вернулись к практике единого бланка для всех пред
приятий, а выделение более крупных предприятий про
водилось лишь при разработке.

В США, где промышленные переписи (цензы) произ
водились с 1849 раз в десять лет, в 1899—1919—раз в 5 
лет и, начиная с ценза 1921,—через год, все десятилетние 
и пятилетние цензы охватывали предприятия с годовой 
стоимостью продукции не менее 500 долл. Двухлетние 
цензы в целях облегчения и удешевления работ сокраща
ли круг учета путем исключения всех предприятий с го
довой стоимостью продукции менее 5.000 долл. Это при
вело к весьма значительному сокращению числа обследуе
мых предприятий (на 21,6% в 1921). Исключены были из 
переписи лишь мельчайшие предприятия, и повышение, 
ценза переписи почти не отразилось на результатах: в ис
ключенных из переписи предприятиях в 1921 насчитыва
лось 0,6% общего числа рабочих и 0,3% продукции.

Повышение ценза происходило также и в Англии на 
протяжении четырех английских цензов продукции. В 
первом цензе продукции 1907 не было установлено ника
кого ограничения предприятий по количественному при
знаку, и переписи подлежали все предприятия, подчинен
ные специальному фабричному законодательству, в чет
вертом английском промышленном цензе 1930 из обсле
дования были исключены все предприятия с количеством! 
10 рабочих и менее.

Общее представление о Ц. п. СССР дает след, таблица:

Табл. 1.—Крупная промышленность СССР в 1932.

Отрасли промышлен
ности

Число 
пред

приятий

ЧИСЛО 
рабочих 
(среднее 
за 1932)

Основные 
фонды на 
1/1 1933 

(в млн. р.)

МОЩНОСТЬ 
мех. двиг., 

обслуж. 
раб. маш. 

(в тыс. kW)

Стоимость 
валовой 

продукции 
в ценах 

1926/27 
(в млн. р.)>,

Вся крупная пром-сть . . 23.508 * 6.121.350 21.756,4 5.413,5 38.464
Группа «А» ........................ 12.283 ♦ 4.120,711 15.637,1 4.270,7 21.942 >
Группа «Б».............. ...
То же без лесозаготовок и

11.225* 2.000.639 6.119,3 1.142,8 16.522

рыбной (Ц. п.) ..... 23.508 5.344.914 21.303,4 5.411,8 ’ 36.801
Группа «А»......................... 12.283 3.380.245 15.413,5 4.270,7 20.598 J
Группа «Б»......................... 11.225 1.964.669 5.889,9 1.141,1 16.203
Электростанции.................. 631 53.810 1.906,2 — 681
Топливная ............................ 720 507.776 2.403,2 963,8 2.611
Металлообрабатывающая * * 3.269 1.487.601 4.883,2 1.265,3 9.211
Химическая......................... 890 221.326 1.744,8 361,4 2.284
Текстильная.............. ... 1.349 701.593 2.375,5 522,7 4.861
Пищевая............................... 4.995 *** 488.924 2.556,5 417,5 6.444

* Число предприятий показано без лесозаготовок и рыбной пром-сти.
** Машиностроение, электротехника и производство металлических изделий. 

*** Без рыбной промышленности.

Табл. 2.—Валовая продукция Ц. п. в 1913—32 (в млн. руб. по 
ценам 1926—27).

Отрасли промышлен
ности 1913

1920 1928 1932

абс. В % К 
1913 абс. В%К 

1913 абс. в % к 
1913

Вся промышленность .... 10.251 1.410 13,8 15.818 154,3 36.801 358,9
Группа «А» ............................ 4.290 681 15,9 7.024 163,7 20.598 479,8
Группа «Б»............................ 5.961- 729 12,2 8.794 147,5 16.203 271,8
Электростанции .................. 45 Н. СВ. — 181 102,2 681 1,. 513,3
Топливная ............................... 831 Н. СВ. — 1.213 146,0 2.611 314,2
Металлообрабатывающая ♦ . 1.131 Н. СВ. — 2.135 188,8 9.211 814,4
Химическая............................ 501 н. СВ. — 885 176,6 2.284 455,9
Текстильная............................ 2.886 271 9,4 3.921 136,0 4.861 168,4
Пищевая................................... 2.722 359 13,2 3.533 129,8 6.125 225,0

* Машиностроение, электротехника и производство металлических изделий.

Продукция всей фабрично-заводской пром-сти СССР 
в 1932 в 3,5 раза выше продукции довоенной. Развитие 
отдельных отраслей шло совершенно различными тем
пами. Наиболее высоко поднялась над довоенным уров
нем продукция металлообрабатывающей промышленно
сти (в 8 слишком раз) и электростанций'(рост в 15 раз).
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По всем этим отраслям—основным ведущим производствам 
группы «А*—довоенный уровень оставлен так далеко, что 
нельзя говорить о росте производств, а следует признать 
Создание совершенно новых. Продукция отраслей группы 
«Б» также выше довоенного уровня (в 2,71 раза), но этот 
рост значительно ниже, чем по группе «А». При столь 
ярко выраженном различии в направлении. развития от
дельных отраслей пром-сть СССР по своей структуре 
весьма далека от структуры пром-сти б. царской России.
Табл. 3. — Удельный' вес отдельных от

раслей Ц. п. (по валовой, продукции).

Отрасли промышлен
ности

. 1913 1920 1928 1932

в % к итогу

Вся промышленность . 100,0 100,0 100,0 100,0
Группа «А»................. 41,8 48,3 44,4 56,0
Группа «Б»................. 58,2 51,7 55,6 44,0
Электростанции .... 0,4 — 1,1 1,8
Топливная ....... 8,1 7,7 7,1Металлическая .... 16,1 19,6 30,0
Металлообрабатываю

щая ♦ ........................ 11,0 — 13,5 25,0
Химическая.................. 5,1 — 5,6 6,2
Текстильная .............. 28,2 19,2 24,8 13,2
Пищевая ..................... 26,6 25,5 22,3 16,6

♦ Машиностроение, электротехника и производ
ство металлических изделий.

Удельный вес группы «А» повысился с 41,8 % всей про
мышленности в 1913 до 56,0% в 1932, причем почти в 3 
раза выросли по удельному весу своей продукции электро
станции, в 2,5 раза—металлообрабатывающая пром-сть.

Для иллюстрации приведены данные по. промышлен
ности США и Германии. По США (см. табл. 4)- приво
дятся итоги цензй 1929, причем в указанные цифры не 
входят отрасли добывающей промышленности и электро
станции. В таблице выделены предприятия в двух вариан
тах с числом рабочих свыше 20 и свыше 50.

Т а б л. 4.

Отрасли про
мышленности

Предприятия с числом рабочих

свыше 20 свыше 50

число 
пред
прия
тий

В НИХ 
рабо
чих 

(в тыс.)

Число 
пред
прия
тий

В «НИХ 
рабо
чих 

(в тыс.)

Вся пром-сть. .
Черная метал

лургия (вклю

54.242 7.963,3 29.220 7.148,8

чая мегизы) ; 
Машиностроение 

(включая элек-

3.309 856,2 2.279 821,9

тротехнич.). . 8.279 21001,7 5.177 1.899,1
: Химическая . . 2.174 246,9 1.006 209,5
Текстильная .,. 11.138 1.576,7 6.314 1.418,0
Пищевая .... 6.166 544,2 2.517 429,3

По Германии ниже приведены (см. табл. 5) итоги по
следней переписи 1925, причем выделены предприятия 
по общему числу занятых лиц. Из принятых при разра
ботке германской переписи группировок наиболее близ
кой к советскому цензу является группа предприятий с 
числом работающих свыше 50.

Табл. 5.

Предприятия с числом заня
тых лиц свыше 50 "

Отрасли промыш
ленности число 

предприя
тий

ЧИСЛО 
занятых 

ЛИЦ 
(в тыс.)

МОЩНОСТЬ 
двигате

лей (в тыс. 
л. с.)

Вся пром-сть . . . . 
Металлургия (чер

ная и цветная). , 
Металлообработка . 
Машиностроение 

(включая электро- 
технич.)...........

Химическая .... 
Текстильная .... 
Пищевая . . . ...

32.759

1.284
2.139

4.578
893

4.294
2.849

6.968,2

589,7
349,9

1.414,1
250,6
914,8
404,2

14.868,0

3.749,8
305,1

1.739,8
853,8

1.169,3
573,3

При сопоставлении приводимых цифр по различным 
странам необходимо учитывать различие применяемых 
классификаций производств и различие общего круга от
раслей и предприятий, включенных в обследования по 
отдельным странам.

Лит.: Варзар В., Очерки основ промышленной 
статистики, ч. 1, М., 1925; Ротштейн А. И., Осно
вы статистики социалистической промышленности, ч. 1, 
М.—Л., 1932; Фабрично-заводская промышленность 
СССР, изд. ЦСУ, М., 1927; Статистические сведения о 
фабриках и заводах по производствам, не обложенным 
акцизом за 1900 г., СПБ, 1903; Статистические сведения 

> по обрабатывающей фабрично - заводской промышлен
ности Российской империи за 1908 г., СПБ, 1912. См. так
же издания быв. ЦСУ. с. Югенбург.

ЦЕНЗОР, одна из важных должностей в Риме,, 
учрежденная в 443 до хр. э. в числе двух лиц, 
избиравшихся каждые 5 лет исключительно из 
патрициев, а с 403—также из плебеев. Долж
ность Ц. всегда была орудием классовой борь
бы, т. к. Ц., ведавшие вначале лишь проведе
нием ценза (см.), затем стали ведать и на
блюдением за нравственностью граждан и их 
политической благонадежностью (censura mo- 
rum), что придало должности Ц. еще более 
яркий классово-политический характер. В эпо
ху империи должность Ц. исчезла, а цензор
ская власть перешла в руки императоров.

ЦЕНЗОРИН, римский грамматик 3-го в. хр. 
эры. Единственное дошедшее до нас сочинение 
Ц. по астрологии—«De die natali»—является 
важным источником для изучения различных 
сторон культуры античного общества. Особен
но важна вторая часть труда, посвященная во
просам календаря, где приводится дата восхода 
Сириуса [период Сотис Сириуса (см.)], что 
;цает возможность с большей точностью устано
вить хронологию как древнего Египта, так и 
стран древнего Востока.

Лучшее издание текста II.:Cholod.niak J., Сеп- 
sorini «De die natali liber», Petropoli, 1889.

ЦЕНЗУРА(от лат. censura, censor, см. Цензор), 
надзор co стороны органов (обычно одного 
определенного органа) власти за содержанием и 
выпуском печатных произведений (а также со
держанием и постановкой театральных пьес) 
с целью воспрепятствовать распространению в 
населении учений, мыслей, сведений, угрожаю
щих интересам данного общественно-полити
ческого строя, т. е. господствующего класса. 
В этом смысле Ц. лишь одна из форм контроля 
над печатью (см..) и зрелищами, осуществляе
мого часто и другими средствами, как напр. за
конами о печати, законами о диффамации (см.) 
и клевете, общим уголовным законодательством 
и наконец особенно ярко , выступающими в эпо
ху монополистического капитала мероприятия
ми экономического порядка со стороны газет
ных, типографских, бумажных концернов и 
крупных фирм по распространению периоди
ческих изданий и собиранию анонсов и т. д. 
В древнем Риме Ц. означала должность и функ
ции цензора (см.), в частности по наблюдению за 
нравами и полит, благонадежностью. В эпо
ху феодализма на Западе функции Ц. выпол
няла идеологическая руководительница фео
дального общества—церковь. «Опасные мыс
ли» признавались ересями, ереси—восстаниями 
дьявола против Христа. Церковная Ц. восхо
дит к первым векам религиозно-политического 
господства церкви. Публичное сожжение ерети
ческих книг начинается уже со времени первых 
вселенских соборов (сожжение арианских книг 
императором Константином Великим в силу 
постановлений Никейского собора 325 и сож
жение несторианских книг по постановлению 
Эфесского собора 431). Суассонский собор за
ставил в 1121 Абеляра (см.) публично сжечь

15*
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свой «Трактат о триединстве». Констанцский 
собор сжег в 1415 на костре Гуса (см.) вместе 
с его книгами, а в 1416 Иеронима Пражского. 
Изготовление и продажа рукописных книг были 
поставлены под контроль церкви. Важную роль 
в духовной Ц. играла инквизиция (см.), особен
но с нач. 13 в. Еврейские религиозные книги 
также были поставлены под контроль католи
ческого духовенства. В 1244 папа Иннокентий 
IV распорядился сжечь Талмуд.

Изобретение книгопечатания было прежде 
всего использовано церковью. Но уже очень 
скоро оно стало орудием «опасных мыслей». 
В 1487 Иннокентий VIII издал папскую консти
туцию, вводившую предварительную 
церковную Ц. печатных книг. Этим актом вве
ден был впервые в Ц., к-рая до тех пор носила 
исключительно карательный характер, йомент 
предупреждения, придавший ей характер идео
логической профилактики. Реформационно-гу
манистическая литература начала 16 в., в част
ности памфлетная, привлекла особое внимание 
церковной Ц. Латеранский собор 1512 устано
вил обязательность предварительного разре
шения местного епископа на напечатание ка
кой-либо книги. Церковная Ц. обрушилась на 
«Похвалу глупости» (1509) Эразма Роттер
дамского (см.) и «Письма темных людей» Уль
риха фон Гуттена (см.) и его друзей (1515— 
1517). В 1520 папа Лев X издал указ про
тив Рейхлина (см.), боровшегося за свободу 
библейской критики и восставшего против тре
бования Кёльнской инквизиции об уничтоже
нии всех еврейских религиозных книг. Немец
кий перевод Нового завета, сделанный Люте
ром в 1522,.должен был выйти без его имени. 
Испуганный реформационным движением, Лев 
X установил церковную цензуру в Вимё «на 
вечные времена». Папство предлагало даже 
полное воспрещение книгопечатания, оказав
шегося «коварным искусством дьявола». Контр
реформация ввела в 1546 «Индекс запрещен
ных книг» (Index librorum prohibitorum), учре
див в 1571 особую «святую конгрегацию ин
декса» (существующую доныне). В 1557 был сос
тавлен индекс запрещенных, типографий^ Ка
толическая реакция жестоко преследовала гу
манистов, их философию,их наукуt Гениальный 
трактат Коперника (см.) «О круговращении не
бесных тел» (1543) был внесен в 1616 в «Индекс», 
где оставался под запретом для школ в като- 
лич. странах до 1796. Сочинения Галилея' (см.) 
были внесены в «Индекс», где оставались до 
1835. Главные сочинения Джордано Бруно 
(см.) были им написаны и выпущены вне Ита
лии. Реформация князей и городского патри
циата в свою очередь расправлялась с опасны
ми гуманистическими «увлечениями», колебав
шими общие религиозные устои. Католики и 
протестанты из господствующих классов оди
наково преследовали анабаптизм (см. Анабап- 
тисты) и сжигали анабаптистские книги. По 
мере укрепления абсолютизма и развития по
лицейского государства Ц. становится одной 
из полицейских функций государственной вла
сти в ее борьбе с идеологией подымающихся 
против феодализма классов.

Во Франции Ц. печатных книг была по 
эдикту Франциска I в 1521 поручена бого
словскому факультету Сорбонны. В борьбе с 
протестантской памфлетной литературой тот 
же король по наущению духовенства воспре
тил грамотой 1534 книгопечатание вообще, 
но по представлению Парижского парламента 

отменил эту грамоту в 1535. Вместо этого бы
ла введена система «обязательных экземпляров» 
и установлена предварительная Ц. и за ее об
ход смертная казнь авторам, типографам, кни
готорговцам и даже перевозчикам книг. В 1546 
в Париже был сожжен по обвинению в состав
лении и печатании еретических книг типограф 
гуманист Доле (см.), а в Труа — книготорго
вец Массе Маро. Знаменитый типограф Роберт 
Этьен принужден был в 1551 бежать от пре
следования духовной Ц. и королевской поли
ции в Женеву. В 1563 Ц. перешла от бого
словского факультета Сорбонны к королевским 
цензорам из ее филологического факультета, 
но это лишь теснее объединило ее с исполни
тельными органами королевской администра
ции. Оппозиционно-сатирическая литература 
подвергается суровым карам. В 1623 сатирик 
Теофиль Вио был приговорен по обвинению 
в атеизме к сожжению вместе со своими сочи
нениями, но укрылся у влиятельных друзей. 
Шевиньи, автор противопапского памфлета 
«Свинья в митре» (1669), просидел свыше 30 лет 
в железной клетке. Рукописные летучие газе
ты были к 1663 воспрещены под страхом кнута, 
изгнания, каторги; «Тартюф» Мольера (см.) 
(1664) был разрешен к публичной постановке 
лишь после 5-летней борьбы. Его «Дон Жуан» 
(1665) был запрещен. В обход Ц. оппозицион
ные книги стали печататься анонимно или под 
псевдонимом за границей, в Женеве или Гол
ландии или в самой Франции, но с фальшивым 
указанием места печатания. Начиная с Ри
шелье (см.), печатное дело подвергается все бо
лее стеснительной полицейской регламентации. 
Регламенты Людовика XIV и Людовика XV 
ограничили число типографий не только в ин
тересах типографской корпоративной олигар
хии, но и в интересах цензурного наблюдения. 
Регламент Людовика XV между Прочим требо
вал от типографий незапираемых дверей и 
незавешиваемых окон. В числе санкций за на
рушение регламента фигурировала смертная 
казнь. Французской просветительной литерату
ре пришлось выдержать титаническую борьбу 
с цензурой и другими формами гонений про
тив печати. Так например, «Персидские пись
ма» Монтескье (см.) были изданы в 1721 в 
Руане анонимно, с фальшивым указанием на 
Амстердам. Его «Дух законов» появился в 
первом издании также анонимно в Женеве. 
«Естественная история души» Ламетри (см.) 
была издана в 1745 под псевдонимом в Гааге, 
но его анонимная «Человек-машина» (1747) 
заставила его покинуть и пределы Голландии, 
где он находился в эмиграции. Книга Гель
веция (см.) «О духе» (1758), вышедшая в Па
риже с разрешения прозевавшей ее Ц., была 
по настоянию Сорбонны и определению Па
рижского парламента публично сожжена как 
богохульство, а ему самому пришлось трижды 
писать отречение от своих взглядов. Его вто
рая книга «О человеке» (1773) увидела свет 
лишь после его смерти—в Голландии. Моло
дой Вольтер (см.) за латинские куплеты о ре
генте просидел год в Бастилии. Его «Англий
ские письма», отпечатанные тайно в 1734 в 
Руане, были осуждены Парижским парламен
том и сожжены рукой палача, а самому Воль
теру пришлось бежать в Лотарингию. Его 
«Опыт о нравах» и «Орлеанская дева» вновь 
заставили его эмигрировать в 1754 из Фран
ции. Его «Философский словарь» был сожжен 
при казни осужденного в кощунстве Ля-Барра.
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«Эмиль» Руссо (см.) вышел в 1762 в Амстер
даме и по распоряжению Парижского парла
мента был сожжен. Это сочинение было сож
жено и в Женеве. Сам Руссо, бежавший от 
ареста в Швейцарию, был изгнан Бернским 
кантоном. Его «Исповедь», начавшая выходить 
отдельными томами уже после его смерти, в 
1781 также была сожжена. Энциклопедия (см.) 
(1751 — 80), подвергавшаяся уже на первых 
двух томах жестокой цензуре Сорбонны, по 
требованию архиепископа парижского ' была 
запрещена. Лишь благодаря конфликту духов
ных властей с правительством вышел в 1753 
ее третий том, за ним более осторожные 4—7 
тома, после чего она была в 1759 вновь воспре
щена и возобновлена лишь в 1765. Дидро (см.) 
поспешил выпустить сразу-последние 10 томов 
и часть томов с таблицами; издателей за такую 
«поспешность» посадили на неделю в Бастилию.

С 1660 по 1756 побывало в Бастилии 869 ав
торов, типографов, книгопродавцев и издате
лей газет. В 1757 королевская власть вновь 
обратилась к угрозам смертной казнью за со
чинения, «содержащие нападки на религию, 
клонящиеся к возбуждению умов, оскорбле
нию величества или колеблющие спокойствие 
государства». В начале 70-х гг. 18 в. в придвор
ных кругах обсуждался проект о взятии в 
казну путем выкупа большинства типографий. 
Проект начала 80-х гг. шел далее, предлагая 
уничтожить всякую печать кроме казенной 
или субсидируемой двором.

Великая французская революция в «Декла
рации прав человека и гражданина» 1789 про
возгласила «свободу выражения мыслей», яв
лявшуюся одним из лозунгов революционной 
буржуазии в ее борьбе с абсолютизмом. Но при
дя к власти, буржуазия в борьбе с дворянской 
контрреволюцией, с одной стороны, и с предста
вителями народных масс, с другой,—сама при
нуждена была обратиться к цензурным мерам. 
Революционное правительство в 1793 издало 
постановление о привлечении к суду револю
ционного трибунала и предании смертной каз
ни за составление и напечатание произведений, 
высказывавшихся за восстановление королев
ской власти и роспуск Конвента. С другой сто
роны, суровым репрессиям подвергалась и пе
чать оппозиции слева, представлявшая инте
ресы бедноты [например до 1793 «Друг наро
да» Марата (см.), затем «Отец Дюшен» Гебера 
(см.)]. Термидорианская реакция жестоко рас
правилась с революционной журналистикой. 
Директория сослала на остров Олерон издате
лей, редакторов и сотрудников 35 газет. На
полеон 1 (см.) жестоко преследовал всякие про
явления независимости печати. После перево
рота 18 брюмера вся оппозиционная пресса 
была запрещена. Оставлены были только 4 га
зеты, из них 2 правительственные. Под видом 
факультативной Ц. при министерстве полиции 
была установлена в 1803 строжайшая предва
рительная Ц. В эпоху Реставрации закон 1820 
и т. н. «Закон о тенденциях» 1822 фактически 
ставят печать в полную зависимость от минист
ра внутренних дел. Знаменитые Июльские ор
донансы Карла X., из к-рых один пытался на
кинуть мертвую петлю на оппозиционную пе
чать, послужили непосредственным толчком к 
июльской революции 1830. В Конституционной 
хартии 1830 было провозглашено, что «цензура 
никогда не сможет быть восстановлена». Дей
ствительно, формально предварительная Ц. (Ц. 
в тесном и официальном смысле) во Франции 

больше не восстанавливалась. Но уже в самом 
начале Июльской монархии прошла волна про
цессов против печати, критиковавшей итоги 
июльской революции (в 1831—32 св. 400 дел о 
печати). Орган Бланки (см.) «Освободитель» за
крывается в 1834 на первом номере. Литератур
ная деятельность утопических социалистов под- 
вергается судебным преследованиям. Рабочая 
революционная печать загоняется в подполье. 
В предреволюционные годы правительство вос
претило публичное исполнение «Песни о хлебе» 
Пьера Дюпона (см.) (1846). Февральская рево
люция 1848 декларировала полную свободу пе
чати. Однако реакция, последовавшая за подав
лением июньского восстания, разгромила ра
бочую печать, и законы 9—11 августа 1848 
восстановили в общем режим печати эпохи 
Реставрации. В 1850 принц-президент (будущий 
имп. Наполеон III) ’издал указ, получивший 
название «Закона ненависти», согласно которо
му с целью устрашения оппозиционных газет 
устанавливалась обязательная подпись под 
статьями, касавшимися религии, философских 
тем или политики, и вводились широкие залоги 
и штрафы. После декабрьского ^переворота 
1851 ряд публицистов и писателей подвергся 
репрессиям. Во время Второй империи Орга
ническим законом о печати 1852, или декретом 
Руэра, изобретается, при помощи системы трое
кратных предупреждений о закрытии, инсти
тут своеобразной самоцензуры редакторов. Эта 
система предупредительно-карательной Ц. на
шла многочисленные подражания в различных 
странах Европы, в частности в Пруссии и в 
царской России. Рабочая печать в течение поч
ти всей Второй империи не могла существо
вать вовсе. Появившаяся в 1865 «Рабочая три
буна» была закрыта на 4-м номере, выпущенная 
в Бельгии «Рабочая пресса» была конфиско
вана на границе. Прокуратура взяла на себя 
функции литературной критики. В 1857 в ре? 
зультате судебного процесса подверглись кон
фискации и искалечению оскорбившие бур
жуазную нравственность и религию «Цветы 
зла» Шарля Бодлера (см.). В том же году со
стоялся судебный процесс над «Мадам Бовари» 
Флобера (см.) по обвинению в оскорблении доб- 
рых нравов. Пьесы Виктора Гюго (см.) подверг
лись запрещению за политический памфлет 
«Наполеон маленький» . Парижская Коммуна 
1871, не принимавшая в первые недели своего 
существования никаких мер против продол
жавшей выходить в Париже контрреволюцион
ной прессы, с начала мая закрывает в три прие
ма все буржуазные газеты, поддерживавшие 
Версаль. Версальцы осудили на смерть жур
налиста-коммунара Марото (см.), отправили 
на каторгу Альфонса Эмбера (см.) и мн. др. 
журналистов. Милъер (см.), редактор газеты 
«Коммуна», был расстрелян без суда. Рабочая 
печать была надолго уничтожена. Из литера
туры о Коммуне пропускалась только кле
ветническая. «Каторжные законы» 1893 — 94 
вновь обрушились на рабочую печать. В част
ности суд. преследованию подвергся «Интерна
ционал» Потъе (см.), из к-рого судом была вы
резана 5-я антимилитаристская строфа; его из
датель Гослен был заключен в тюрьму.

В Германии феодально-имперская Ц. 
восходит к 1521, первый имперский цензурный 
устав—к имперскому сейму 1570. Имперская 
цензура и цензура отдельных германских госу
дарств усугублялись и в то же время ослабля
лись политической раздробленностью Герма-
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нии и религиозно-политическими раздорами ее 
князей. В борьбе с цензурой издатели выпус
кали книги в соседних государствах или с фаль
шивым указанием места издания. С развитием 
типографского ремесла в Германии, родине 
книгопечатания, появилось много подпольных 
типографий. Полицейское государство подверг
ло печать подробнейшей регламентации (прус
ский цензурный устав Фридриха II и др.). 
Особенно придирчивы стали цензурные уставы 
больших и малых абсолютистских государств 
Германии в эпоху Французской революции. 
С началом европейской реакции германская 
печать была задавлена Карлсбадскими’ поста
новлениями 1819, на к-рых в частности был 
основан прусский цензурный устав того же го
да и более поздняя, якобы либеральная, цензур
ная инструкция 40-х гг. Демократическая об
личительная литература подвергалась жесто
ким репрессиям. В 1826 были запрещены в 
различных германских государствах «Путевые 
картины» Генриха Гейне (см.); Ц. искалечила 
его «Французские дела». В 1835 Франкфурт
ским союзным советом была воспрещена вся 
вышедшая и будущая литература «Молодой 
Германии» (см.), а с нею и все произведения Гей
не. До 1842 произведения Гейне не могли обра
щаться в Германии, он сам жил изгнанником. 
Гуцков (см.) в 30-х гг. был посажен в тюрьму, 
Фрейлиграт (см.) подвергся полицейским пре
следованиям. Ремесленническо-революционная 
печать выходила за границей—в Швейцарии. 
«Галльские .летописи» Руге (см.) и «Рейн
ская газета», редактировавшаяся в 1842—43 
Марксом, оказались недолговечными. «Немец
ко-французские летописи» Маркса и Руге в 
Париже (1843) остановились на первом же вы
пуске из-за трудности распространения их в 
Германии. С оживлением демократического дви
жения в Германии и либеральными обещаниями 
правительств в начале 40-х гг. совпали разобла
чительные выступления Маркса и Энгельса по 
вопросу о свободе печати. В1842 Маркс в статье 
«Дебаты о свободе печати и об опубликовании 
протоколов собрания земских сословий» под
черкивает классовый подход к вопросу о печа
ти в выступлениях представителей различных 
сословий и иронизирует над буржуазными ли
бералами, выводящими свободу печати из про
мысловой свободы. В том же году Энгельс в 
статье «К критике прусских законов о печати» 
указывает на то, что карательное законода
тельство о печати рассеяно по всему уложению 
под различными параграфами, причем неопре
деленная формулировка этих статей исполь
зуется произволом судебной практики в оценке 
литературных произведений. В 1843 Маркс в 
«Заметках о новейшей прусской цензурной ин
струкции» разоблачает мнимый либерализм 
этой инструкции, ссылающейся на цензурный 
устав 1819 и в нек-рых строгостях идущей 
дальше его. В 1848 предварительная Ц. в Гер
мании была уничтожена и формально больше 
не восстанавливалась. В 50-х гг. германскими 
государствами, в частности Пруссией, была 
заимствована французская предупредительно
карательная цензура (система предупрежде
ний, штрафов и закрытий).

В Англии правительственная Ц. была 
установлена в 1530. Руководство ею было со
средоточено в руках Звездной палаты, подроб
ными правилами и тяжелыми санкциями рег
ламентировавшей положение печати. Прови
нившиеся писатели и издатели подвергались 

жестоким карам. Пуританскому литератору 
Вильяму Принну, требовавшему уничтожения 
театральных зрелищ, но при этом имевшему 
неосторожность задеть придворный театр и ко
ролеву, отрезали уши (1634), а за выступления 
против духовенства наложили на щеки клейма 
с литерами «S. L.» («Seditious Libeller», мятеж
ный пасквилянт). Типографу Твину за напе
чатанный без разрешения Ц. политический 
памфлет выпотрошили на виселице кишки. 
Лилбёрна (см.) за контрабандный провоз по
литических памфлетов из Голландии пригово
рили в 1638 к кнуту и позорному столбу. Анг
лийская революция передала надзор за пе
чатью в руки парламента, к-рый восстановил в 
1643 предварительную Ц. Поскольку Ц. была 
направлена пресвитерианским большинством 
парламента не только против кавалеров (роя
листов), но и против индепендентов, она вы
звала брошюру Мильтона (см.) «Ареопагитика» 
(1644) в защиту свободы печати. В 1649 были 
установлены тягостные кары за «преступные и 
клеветнические произведения в печати». Ле- 
веллерский орган «The Moderate» (1648 — 49) 
был закрыт. При диктатуре Кромвеля (см.) было 
издано предписание, в силу к-рого ни одно 
политическое известие не могло быть опубли
ковано без разрешения государственного сек
ретаря. Реставрация Стюартов установила 
свою суровую Ц., восстановив сожжение кра
мольных сочинений и мучительную казнь для 
их авторов и издателей. После Второй револю
ции 1688 предварительная Ц. была уничтожена 
в 1694 гл. обр. по мотивам промышленной сво
боды, нарушавшейся стеснениями печати. Но 
вместо предварительной Ц. стали действовать 
жестокие «законы о пасквилях». Судебные ре
прессии стали еще более частыми. В 1702 за 
обнаруженное в одной из брошюр Дефо (см.) 
непочтительное отношение к духовенству он 
подвергся троекратному выставлению у позор
ного столба и заключению в тюрьму. В 1714 
для периодической прессы был установлен тя
желый «штемпельный сбор». Парламентские 
прения не разрешалось опубликовывать; пра
во печатать отчеты о заседаниях парламента 
было завоевано лишь в 1771 после долгой борь? 
бы, которую вели радикалы во главе с, Уил- 
ксом (см,). Зародившаяся в конце 18 в. в Анг
лии рабочая печать стала подвергаться суро* 
вым репрессиям. Спенс (см.) за сатирический 
журнал для рабочих «Pig’s Meat» (Свиной,корм) 
подвергся тюремному заключению без суда. 
После избиения рабочих в Питерлоо минист
ром Кастльри были в 1819 изданы «законы-на
мордники» (gagging laws), расширявшие при
менение «штемпеля» и угрожавшие каторгой за 
Рецидив в напечатании «возмутительных пам- 

летов». Рабочей печати 30-х годов 19 века 
пришлось вести героическую борьбу с этими 
законами. «Защитник бедняка» издавался на
борщиком Гетерингтоном (см.), невзирая на 
полицейские преследования, без «штемпеля», 
контрабандой, при содействии самих рабочих, 
с надписью: «Издается вопреки закону, дабы 
испытать мощь права против мощи насилия». 
Лишь в 1855 «штемпель» был гл. обр. под напо
ром рабочих масс упразднен. А. Дробинский.

Дальнейшее развитие капитализма и рост 
влияния буржуазии, распространение парла
ментаризма и формальной демократии поста
вили перед прогрессивной частью буржуазии 
главнейших, стран Европы (кроме России и Тур
ции) задачу упразднения пережитков феода-
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лпзма и» абсолютизма, находивших свое выра
жение в законах о Ц. В конституциях печать 
был^ объявлена «свободной», Ц. таким образом 
внешне упразднялась, но рядом создавались 
«законы о печати», приспособленные к момен
там политических кризисов и обостренных 
классовых боев (см. Печать). С переходом ка
питализма в стадию империализма, в первые 
десятилетия 20 в., образование крупнейших 
издательских концернов (Шерль и Моссе в 
Германии, Нортклифф и Бивербрук в Англии, 
Херст в США), сосредоточивших в своих руках 
богатейшее техническое оборудование печати, 
сделало вообще излишним сохранение инсти
тута Ц. как рычага воздействия на обществен
ное мнение. Сращенные с финансовым капитал 
лом, командовавшим и всем государственным 
аппаратом и всей государственной политикой, 
эти концерны, а впоследствии и социал-фа
шистские издательства и редакции сами выпол
няли на деле роль Ц., распространяя лишь те 
информации и те взгляды, к-рые были угодны 
правящей финансовой олигархии, и не допу
ская на свои столбцы всего того, что может 
оказаться ей опасным. Однако в период импе
риалистской войны предварительная Ц. была 
восстановлена во всех воюющих странах и не 
только в отношении военных статей, но и всего 
газетно-журнального материала. В послевоен
ное время приход к власти фашизма, а в других 
странах частичное сохранение в силе исключи
тельных законов военного времени (напр. в 
Англии акта о защите государства) сделали 
формальное восстановление Ц. излишним, под
водя печать под общий контроль фашистской 
или фашизирующейся диктатуры буржуазии.

Во франции предварительная Ц. еще 
при Наполеоне III (1868) была заменена «ли
беральным» законодательством о печати, пре
дусматривавшим конфискацию и секвестр пе
риодических изданий «лишь» по требованию 
прокуратуры, хотя и без судебного постано
вления. Третья республика законом о печати 
23 июня 1880 не внесла существенных измене
ний в эту систему, отменив лишь нек-рые по
ложения о театральной Ц. и сохранив факти
чески Ц. в руках политической полиции^ про
куратуры и добровольных доносчиков. «Пре
ступные законы» 1893—94 обрушились судеб
ными преследованиями на рабочую печать и 
рабочее литературное творчество. Зато во вре
мя империалистской войны институт предвари
тельной Ц. был восстановлен в полном объеме. 
Газеты нередко выходили с белыми полоса
ми вследствие изъятия напечатанного текста в 
последнюю минуту перед выпуском, причем 
военно.-цензурному управлению было; предо
ставлено еще и право закрытия изданий. Как 
исторический курьез отмечается, что этой уча
сти подвергся орган Клемансо «L’homme ИЬ- 
ге», переименованный вследствие этого в 
«L’homme епсййтё». ВГермании закон 
о печати 1874, просуществовавший до падения 
Гогенцоллерновской империи и провозгла
шения Веймарской конституции (1919), упразд
нил последние остатки предварительной Ц. 
(кроме театральной), но предоставил судебным 
органам, в частности прокуратуре, широкие 
полномочия для конфискации и секвестра пе
риодических изданий. Эти полномочия нашли 
широкое применение во время действия исклю
чительных законов против социалистов (1878— 
1890), когда периодические издания закрыва
лись одним постановлением прокуратуры. За 

это время подверглись запрещению 1.300 перио
дических и др. изданий. Во время империали
стской войны предварительная цензура всего, 
газетно-журнального материала, восстановлен
ная на основании законодательства о военном 
положении, находилась в руках военного ко
мандования. Но «белых» полос герм, печать не 
обнаруживала: редакции обязаны были запол
нять изъятые тексты другими, с Ц. согласован
ными. Буржуазно - демократическая Веймар
ская конституция, провозгласив принцип «сво
боды печати», ограничила его однако парагра
фами о «защите молодежи от действия развра
щающих влияний» (рецидив императорского lex 
Heinze) (см. Гейнце Карл), на основании ко
торых уже в 1920 при активной поддержке 
с.-д. был принят закон о восстановлении кино- 
Ц., приведший в последующие годы к много
кратным запретам советских фильм («Потем
кин» и др.). Переход власти к фашистам в 
1933, сопровождавшийся разгромом револю
ционной рабочей, а потом и всякой оппозицион
ной печати, формально не повлек за собой вос
становления института Ц. Специальный декрет 
о «редакторах» (октябрь 1933), который меж
ду прочим предусматривает, что только лица 
арийского происхождения, зарегистрирован
ные в фашистском синдикате печати, могут 
быть редакторами периодических изданий, фак
тически превращает редактора в цензора, обя
зывая его «устранять из газеты или журнала 
все, что только способно ослабить мощь гер
манского государства внутри и вовне, подо
рвать значение германской культуры и хозяй
ства, оскорбить религиозные убеждения дру
гих и умалить честь и достоинство немцев 
вообще» (§ 14).

ВИтал и и конституция Пьемонта (см. 
Италия), распространенная на всю Италию 
после ее объединения (1870), упразднив вместе 
с цензурой также административно-каратель
ную систему, оставила за судебными органа
ми право секвестра, конфискации и наложе
ния кар на авторов и издателей.., «Либера
лизм» итальянского законодательства о печа
ти, установивший в отношении отдельных пре
ступлений обязательность приговора суда при
сяжных, не помешал итальянской буржуазии 
в эпоху обостренных классовых боев (абис
синская кампания 1895, миланское восстание 
1898, всеобщая забастовка 1904) на основании 
королевских декретов ’ о военном положении 
конфисковывать и закрывать революционную 
рабочую печать .и даже фактически восстана
вливать местами Ц. (Сицилия).

Во время империалистской войны предвари- 
.тельная Ц. была восстановлена на основании 
законодательства о военном положении. Цен
зорам было предоставлено право закрывать 
газеты на срЬк. С переходом власти к Муссо
лини (1922) и с изданием фашистского «времен
ного» закона о печати (1923) необходимость 
нового восстановления Ц. отпала, т. к. с тех 
пор редакторами и сотрудниками периодиче
ских изданий могут быть только члены фа
шистского синдиката печати. Формально фа
шистский закон сохранил предварительную Ц. 
только- для кино и театра.

В Англии пути капиталистического раз
вития во вторую половину 19 в. и в первое де
сятилетие 20 в., в частности образование круп
нейших журнально-газетных синдикатов, сра
щенных с биржей, и особенно т^зное сотруд
ничество лейбористов с финансовым капиталом,
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сделали излишним применение Ц. Для периода 
обостренных классовый боев буржуазия избра
ла орудие бойкота печатания революционных 
рабочих изданий буржуазными типографиями. 
Кроме того Ц. была заменена широким разви
тием старой судебноукарательной системы вы
соких денежных штрафов в силу законов о кле
вете и диффамации и применением архаи
ческих уголовных законов о мятеже и револю
ционной агитации в войсках. Театральная 
предварительная Ц., установленная законом 
1843, сохранилась в Англии в полной непри
косновенности, причем разрешение пьесы за
висит по-прежнему от лорда хранителя печати. 
Во время империалистской войны Ц. находи
лась в руках военного командования.

В США предварительная Ц. как институт, 
к-рый мог бы подорвать интересы могуществен
ных журнально-газетных концернов («Ассо- 
шиэйтед пресс»,«Юнайтэд пресс», «Хэрст» и др.), 
не существует и заменена системой наложения 
взыскания в судебном порядке. Во всех других 
странах для подавления революционной рабо
чей печати господствующий класс имеет в своем 
распоряжении арсенал конституционных пара
графов о военном и осадном положении, а 
также социал-фашистскую печать. Эти рычаги, 
применяемые весьма широко и часто (в Авст
рии, Бельгии, Чехословакии, Швейцарии, Гол
ландии, Японии), дают буржуазии законное 
право громить революционную рабочую печать 
без помощи предварительной Ц. Г. Кирдецов.

Ц.в дореволюционной России бы
ла в руках царского правительства одним из 
могущественных средств борьбы со всеми про
грессивными направлениями мыслй и особенно 
с радикально-демократической и революцион
ной литературой и публицистикой, а также с 
печатью угнетавшихся царизмом национальных 
меньшинств. История Ц. тесно связана с раз
витием классовой борьбы и революционного 
движения внутри страны. Вместе с тем нужно 
отметить, что цензурные репрессии особенно 
усиливались также в периоды обострения ре
волюционного движения в Европе.

Официальное установление Ц. относится ещё 
к первой четверти 18 в. В 1720 и 1721 вышли 
первые указы о подчинении книг церковного 
содержания предварительной Ц. духовной кол
легии. Позднее высшее руководство Ц. находи
лось в руках Академии наук. Впрочем серьез
ное практическое значение приобрела Ц. лишь 
с возникновением в 1771 в Петербурге перрой 
«вольной» типографии, к-рая с 1776 получила 
право печатать русские книги. Это совпало с 
показным «либерализмом» Екатерины II, к-рый, 
как известно, не помешал ей жестоко преследо
вать А. Н. Радищева, Н. И. Новикова (см.) и др. 
именно за неугодные правительству высказы
вания в печати. В последние годы ее царство
вания разрешение печатать книги давали «упра
вы благочиния», а в 1796 под влиянием испуга, 
вызванного Французской революцией, был от
менен указ о вольных типографиях и учрежде
ны особые цензурные комиссии в ряде городов 
(Петербург, Москва, Рига, Одесса), а также 
при таможне. Наконец в 1800 при Павле был 
совершенно запрещен привоз иностранных книг 
и все провинциальные цензурные комиссии 
подчинены Петербургу. В 1801 было восста
новлено право печатать книги в вольных типо
графиях, но с требованием указания в книге о 
разрешении» цензуры. Общее наблюдение за 
деятельностью цензурных комиссий поруча

лось губернаторам, а во главе их ставились 
директора народных училищ. Научные и учеб
ные заведения (академии, университеты) по 
указу 1802 имели свою внутреннюю Ц. для 
выпускаемых ими книг. В 1804 был издан пер
вый цензурный устав и учреждены цензурные 
комитеты, к-рые подчинены были министерству 
народного просвещения, университетам и т. п. 
В 1810 Ц. была передана в министерство по
лиции, а в 1819—в министерство внутренних 
дел. В 1811 снова было отменено право част
ных лиц основывать типографии. Эти непрерыв
ные колебания правительства в отношении 
цензуры являлись отражением общей двойст
венной, лицемерной политики Александра I, но 
не меняли основного направления Ц. как ору
дия борьбы против либерализма, против про
никновения идей Французской революции и как 
орудия охраны самодержавия, крепостного 
права и привилегий дворянства. Отношение к 
Ц: времен Александра I со стороны тогдашней 
передовой дворянской интеллигенции, про
никнутой либеральными стремлениями, нашло 
свое отражение в двух «Посланиях к цензору» 
и в ряде эпиграмм- А. С. Пушкина, к-рый сам 
не только страдал от Ц., но и был отправлен в 
ссылку за свою литературную деятельность.

Но еще гораздо более свирепой стала Ц. 
после восстания декабристов (см.). Страх пра
вительства помещиков-крепостников получил 
в частности свое отражение в Цензурном уставе 
1826, одним из авторов к-рого был известный 
реакционер, министр народного просвещения 
А. С. Шишков. Этот устав почти совершенно 
уничтожал возможность существования какой 
бы то ни было печати кроме официальной. 
В 1828, когда непосредственный испуг несколь
ко прошел, этот устав был переиздан в смяг
ченном виде, причем Ц. опять была подчинена 
министерству народного просвещения, которое 
при Николае I само превратилось в орган по
лицейского воздействия на общество. Впрочем 
решающим фактором в области тщательного 
наблюдения над произведениями печати, в том 
числе и пропущенными Ц., сделалось в эту 
эпоху знаменитое «Третье отделение» (см.), ко
торое в лице Бенкендорфа (см.) непосредствен
но и даже при участии самого царя под
вергало в частности предварительной цензуре 
произведения Пушкина. Эта роль Третьего от
деления в деле надзора за печатью осталась 
прочным элементом российской самодержав
ной политики и на несколько десятилетий пе
режила Николая. Но если впоследствии эта 
роль была негласной и неофициальной, то в 
уставе 1828 она получила и юридическое оформ
ление, а именно—в состав учрежденного Глав
ного цензурного комитета входил наряду с 
президентами Академий наук и художеств, с 
товарищем министра народного просвещения, 
с попечителем петербургского учебного округа 
и представителями других ведомств также и 
управляющий Третьим отделением.

Одновременно с общей Ц. существовал и ряд 
местных цензурных учреждений, а также и спе
циальные виды Ц.,как медицинская, военная, 
театральная и т. п., не говоря уже о Ц. духов
ной, к-рой были подчинены не только работы 
специально богословского и вообще церков
ного характера, но и все книги, статьи и от
дельные главы общефилософского, а также мо
рального и т. п. содержания, причем эту свою 
роль духовная Ц. сохраняла в течение мно
гих десятилетий. В этих чисто полицейских
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функциях особенно ярко выявлялась роль 
российского духовенства и церкви как свое
образного аппарата крепостнической самодер
жавной власти. Ц. николаевской эпохи, ставя 
своей целью охрану «исконных устоев»—«само
державия, православия и народности»,—харак
теризовалась не только беспощадной борьбой 
даже с мало-мальски прогрессивными тече
ниями мысли, но и исключительной тупостью и 
мелочностью своих придирок, часто принимав
ших совершенно анекдотический характер. За 
этой анекдотической стороной, к-рой впослед
ствии либеральные публицисты посвятили не
мало статей и даже книг, скрывалось определен
ное классовое лицо самодержавия, борьба за 
сохранение крепостного права и неограничен
ного произвола помещиков и царских чинов
ников, борьба против малейших проявлений 
критики и свободомыслия. При этом и сами 
цензоры были подчинены строжайшей дисцип
лине и за малейшее упущение подвергались 
административным взысканиям и аресту на 
гауптвахте. Гонения на печать вновь обостри
лись в связи с революцией 1830 во Франции и 
польским восстанием 1831. Если затем в 40-х гг. 
цензурный гнет несколько ослабел, что дало 
возможность появиться на свет лучшим про
изведениям В. Г. Белинского и ранним рабо
там А. И. Герцена, искусно скрывавшим под 
чисто литературной или научной формой опре
деленное политическое содержание, то рево
люция 1848 и дело петрашевцев (см.) вызвали 
новый взрыв цензурных неистовств, продол
жавшихся до самой смерти Николая I. Как 
только до Петербурга дошли первые известия 
о февральской революции в Париже, посыпа
лись докладные записки и доносы доброволь- 
ньгх «охранителей» на слабость Ц. и на «вред
ное» направление наиболее популярных жур
налов сороковых годов—«Отечественных запи
сок» и «Современника» (см.). При этом среди 
главных опасностей, к-рые несет оппозицион
ная печать, указывалось на идеи коммунизма, 
проникновение к-рых в Россию начало сильно 
беспокоить Николая. Так, в записке члена 
Государственного совета барона М. А. Корфа 
указывалось на «необходимость всячески охра
нять низшие наши классы от вторжения в них 
идей, которые могли бы в них влить чуждую 
еще им теперь восприимчивость к злонамерен
ным политическим внушениям...». А далее, го
воря об «Отечественных записках» и «Современ
нике», Корф отмечал, что эти журналы, «поль
зуясь малоразумием цензуры, позволяли себе 
печатать бог знает что, и проповедуемые ими 
под разными иносказательными, но очень про
зрачными для посвященных формами комму
нистические идеи могли сделать их не безо
пасными для общественного спокойствия». На 
опасность распространения идей коммунизма, 
социализма и атеизма указывал в своих до
носах и известный Булгарин (см.), причем 
он обращал внимание на то, что цензор «Оте
чественных записок» Никитенко был якобц из
бран «партией коммунистов» в редакторы «Сов
ременника», родного брата «Отечественных за
писок». Правительственные меры последова
ли с необычайной быстротой. Уже 27 февра
ля была назначена особая правительственная 
комиссия под председательством кн. А. С. Мень
шикова, при участии М. А. Корфа, гр. А. Стро
ганова, Д. П. Бутурлина и ген. Л. В. Ду
бельта от Третьего отделения; задачей этой 
комиссии являлось обследование деятельности 

цензуры и направления всей журналистики. 
2 апреля 1848 эта временная комиссия бы
ла преобразована в постоянный комитет под. 
председательством Бутурлина, получивший на
звание «комитета 2 апреля», или Бутурлин
ского комитета (см.). Наступил период, полу
чивший впоследствии в истории Ц. название* 
«эпохи цензурного террора». Разгром петрашев
цев, ссылка М. Е. Салтыкова-Щедрина и т. п. 
были связаны с деятельностью этого комитета. 
Белинского только смерть избавила от судьбы 
петрашевцев. Редакторы «Отечественных запи
сок» и «Современника» А. А. Краевский и Ни
китенко были вызваны в Третье отделение, им 
было сделано внушение и взята с них подписка, 
причем следующим образом характеризовались 
преступления обоих журналов: «Государь им
ператор изволил признать, что журналы сии 
допускали в своих статьях мысли в высшей 
степени преступные, могущие поселять в на
шем отечестве правила коммунизма, неуваже
ния к вековым и священным учреждениям, к 
заслугам людей, всеми почитаемых, к семей
ным обязанностям и даже к религии, повредить 
народной нравственности и вообще пригото
вить у нас те пагубные события, которыми ныне 
потрясены западные государства». В результа
те «Отечественные записки», к-рыми руководил 
типичный литературный купец Краевский, 
стали вестись в таком лакейски-верноподдан- 
ническом стиле, что вызвали возмущение даже 
реакционного московского славянофила Пого
дина (см.), а «Современник» стал в политиче
ском отношении совершенно бесцветным.

Военный разгром царской России в Крым
скую кампанию и явное банкротство всей ни
колаевской системы, назревшая необходимость 
реформ на почве все усиливавшихся крестьян
ских волнений вызвали резкий поворот и в 
цензурной политике. При этом произошли 
также нек-рое освежение самого состава цензо
ров и замена наиболее тупых из них более про
свещенными и в нек-рой степени понимавши
ми «дух времени». Тем не менее передовым 
радикальным, демократическим журналам того 
времени и в первую очередь «Современнику», 
против к-рого была направлена особая бди
тельность и подозрительность цензурного ве
домства, приходилось вести с Ц. неустанную 
борьбу и нести огромные жертвы. В этой борь
бе наряду с выработкой особого, т. н. эзопова 
языка (см.), великим мастером которого был 
Н. Г. Чернышевский, а позднее М. Е. Салты
ков-Щедрин, наряду с упорными попытками в- 
переговорах с цензорами отстаивать все, что 
возможно, применялся и замаскированный под
куп цензоров в форме обедов, к-рые им давал 
издатель «Современника» Н. А. Некрасов, а 
впоследствии издатель новых «Отечественных 
записок» Салтыков-Щедрин. Но все это очень 
мало помогало, что с горечью констатировал 
не раз в своих письмах к Некрасову и Добро
любову Чернышевский. В результате за период 
с 1856 по 1865 из «Современника» было вы
брошено Ц. больше четырехсот печатных ли
стов, не считая тех урезок и сокращений, к-рые* 
делали сами редакторы в порядке, так сказать,, 
«внутренней» цензуры. Вместе с тем прави
тельственная политика в области церзуры ха
рактеризовалась весь этот период противоре
чивостью и колебаниями.

В 1863 Ц. опять была передана в ведение ми
нистерства внутренних дел, а в 1865 были из
даны новые «временные» правила о Ц. и печа-
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ти, к-рые отменяли для большинства столич
ных органов печати предварительную Ц. и 
установили деление Ц. на предварительную и 
последующую (карательную), причем эта ка
рательная Ц. могла проявляться как в судеб
ных преследованиях, так и в административ
ных взысканиях, в частности в форме предо
стережения, причем после третьего предосте
режения следовала временная приостановка 
или же полное закрытие данного периодиче
ского органа. В числе основных принципов, 
к-рым должна была, согласно «временным пра
вилам», следовать Ц., были следующие: не до
пускать выступлений в печати против право
славной церкви и религии вообще, против вер
ховной власти и порядка управления, против 
добрых нравов, чести отдельных лиц, а так
же не допускать «вредных учений социализма 
и коммунизма, возбуждения одного сословия 
против другого» ит. п. На самом деле главной 
задачей Ц. этого периода становится борьба с 
народившимся в эти годы и вскоре ставшим 
господствующим на ряд десятилетий народни
ческим движением во всех его разновидностях 
и с его печатью.

По закону 1865 без предварительной Ц. мог
ли выходить все оригинальные книги объемом 
больше десяти печатных листов и переводные— 
больше двадцати печатных листов, а также все 
периодические издания, получившие от мини
стерства внутренних дел право выходить без 
предварительной Ц. Это разрешение давалось 
почти исключительно столичным . изданиям, 
причем они обязаны были вносить денежный 
залог. Наконец во главе всей Ц. в качестве ру
ководящего и контролирующего органа ми
нистерства внутренних дел поставлено было 
Главное управление по делам печати, просу
ществовавшее до 1917. Наряду с большим про
изволом местных властей и отдельных цензо
ров, наряду с чрезвычайной пестротой разцых 
правил о печати и цензурных уставов прави
тельство в течение ближайших лет проводило 
ряд мероприятий, еще больше ограничивавших 
права печати и усиливавших власть органов 
надзора за ней. Так, в 1868 местным органам 
власти было дано право запрещать розничную 
продажу периодических изданий; в г 1872 был 
издан закон о праве уничтожения книг без 
судебных преследований, в 1873 местные вла
сти получили право запрещать печати касаться 
тех или иных указанных ими вопросов, в 
1881 они получили право закрывать периоди
ческие издания без мотивов в местностях, 
объявленных на положении усиленной охраны. 
Наконец особенно тяжким гонениям подвер
галась развивавшаяся в ту эпоху литература 
на языках угнетенных наций, особенно украин
ская и польская (после 1863). Решающими мо
ментами, повлиявшими на усиление цензурного 
гнета, являлись такие события, как польское 
восстание 1863, выстрел Каракозова (см.) в 1866, 
з позже убийство Александра II. Наоборот, 
период, последовавший за Русско-турецкой вой
ной 1877 (см.), сопровождавшийся оживлением 
революционной деятельности и либеральных 
надежд, характеризуется нек-рым смягчением 
Ц., благодаря чему могли происходить и такие 
цензурные курьезы, как разрешение печатать 
ярко революционный роман Чернышевского 
«Что делать?» в «Современнике» 1863, в то вре
мя, когда автор находился в Петропавловской 
крепости; так как роман был предварительно 
просмотрен в Третьем отделении, то Ц. не сочла 

себя в праве после столь компетентного учреж
дения запрещать роман.

При всех противоречиях цензурной политики 
главное острие Ц. все же было направлено в те
чение этого периода против печати мелкобур
жуазной демократии. В 1866 были закрыты 
«Современник» и «Русское слово» (см.), а сменив
ший последнее журнал «Дело»- (см.) выходил с 
предварительной Ц. Целый ряд книг, вышед
ших без предварительной Ц. на основании за
кона 1865, был изъят из обращения, а многие 
из них были уничтожены. К числу изъятых 
относился также и первый том «Капитала» 
Маркса, к-рый первоначально Ц. нашла слиш
ком «ученым» для того, чтобы он мог получить 
широкое распространение и быть опасным для 
демократического читателя. При переходе «Оте
чественных записок» в руки новой редакции 
(М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов, 
Н. К. Михайловский, Г. 3. Елисеев) этот глав
ный легальный орган народничества семиде
сятых годов сделался объектом пристального 
внимания со стороны Ц. и подвергался непре
рывным преследованиям, причем особенным 
придиркам и даже цензурным запретам подвер
гались произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Реакция 80-х гг. привела к закрытию журнала 
после двух предостережений (1884), но Салты
кова-Щедрина преследовали и в других орга
нах до самой его смерти (1889).

Еще перед этим, в 1882, комитет министров 
по инициативе министра внутренних дел гр. 
Толстого издал новые ярко-реакционные пра
вила о печати, согласно к-рым редакторы пе
риодических изданий, выходивших после вре
менного их закрытия, обязывались предста
влять номера своих изданий не позже 11 час. 
вечера накануне выпуска их в свет, причем 
цензоры могли приостанавливать выход в свет 
данного номера без судебного преследования; 
затем редакции обязывались по требованию 
министра внутренних дел сообщать фамилии и 
звания авторов статей; наконец вопрос о со
вершенном прекращении периодических изда
ний предоставлялся совокупному решению ми
нистров внутренних дел, народного просве
щения, юстиции и обер-прокурора синода. Еще 
раньше «Отечественных записок» был закрыт 
радикальный журнал «Слово» (см.), и вынужден 
был прекратить свое существование, несмотря 
на свою «подцензурность», журнал «Дело». Все 
го за 40 лет, с начала 60-х гг. до начала 20 в., 
имело место свыше 800 различных цензурных 
взысканий и преследований:.

Если при всех преследованиях Ц. основные 
журналы мелкобуржуазной демократии 60— 
80-х гг. существовали все же сравнительно до
вольно долго, то появление с середины 90-х го
дов легальной марксистской печати, совпавшее 
хронологически с первым большим подъемом 
рабочего движения в России, было воспри
нято правительством как наиболее серьезная 
опасность для самодержавия, и поэтому пре
следования Ц. по отношению к марксистской 
печати стали гораздо более систематическими, 
чем по отношению к печати эпигонов народни
чества, и самое существование марксистских 
журналов и газет, в к-рых пытались писать и 
революционные марксисты, являлось гораздо 
менее длительным, и они гибли с необычайной 
быстротой один за другим под ударами Ц. Так, 
уже в 1895 после выхода книги Бельтова- 
Плеханова «К вопросу о развитии монистиче
ского взгляда на историю», к-рая вскоре же



469 ЦЕНЗУРА 470

•была изъята из обращения, был сожжен марк
систский сборник «Материалы к характери
стике нашего пореформенного хозяйственного 
развития» со статьей Тулина-Ленина, напра
вленной и против народничества и против 
П. Б. Струве (см.). При длительном существо
вании либерально-народнических газет даже в 
провинции марксистский «Самарский вестник» 
1896—97 просуществовал лишь несколько ме
сяцев. При^.длйтельном и прочном многолет
нем существовании «Русского богатства», глав
ного органа легального народничества 1890— 
1900-х гг., первый легальный марксистский 
журнал «Новое слово» (см.) подвергался непре
рывным преследованиям Ц. и просущество
вал лишь 9 мес. (апрель—декабрь 1897). Та
кой же приблизительно была судьба и после
дующих марксистских (вернее полумарксист- 
ских) журналов «Начало» и «Жизнь», а также 
газеты «Северный курьер».

Что касается работ самого Маркса, то в 
70-х и 80-х гг, Ц. не особенно боялась пере
водов «Капитала» на русский язык, и хотя пер
вый том, вышедший в 1872 и разошедшийся с 
небывалой для того времени быстротой, был 
вскоре изъят из библиотек и продавался лишь 
из-под полы, второй том, в виду его «строго уче
ного» характера, в виду того, что он предста
вляет собой «серьезное экономическое исследо
вание, доступное как по содержанию, так и по 
изложению лишь специалистам», был цензур
ным комитетом допущен к выходу несмотря на 
то, что в докладе цензора напоминалось «о том 
волнении, которое произвело появление I то
ма сочинения Маркса ,,Капитал“ в русской 
публике, не столько содержанием, сколько од
ним именем автора». Тем не менее уже в янва
ре 1894 Главное управление по делам печа
ти, в виду поднятого департаментом полиции 
вопроса о новом цензурном пересмотре II то
ма «Капитала», предложило министру внутрен
них дел включить оба тома «в дополняемый 
алфавитный список произведений печати, ко
торые, на основании высочайшего Повеления 
5 января 1884, не должны быть допускаемы к 
обращению в публичных библиотеках и обще
ственных читальнях», а также «сделать рас
поряжение по цензуре о недозволении выпуска 
в свет этого сочинения новым изданием». Точно 
так же цензор предложил задержать вышед
ший в 1896 III том «Капитала», но цензурный 
комитет разрешил выпуск этого тома на том 
основании, что это «серьезный экономический 
трактат» и что экономические взгляды Маркса 
«вошли ныне во все читаемые курсы по полити
ческой экономии». Но перевод известного до
клада Маркса Генеральному совету Интерна
ционала о заработной плате, цене и прибыли 
•был дважды (1899 иЛ900) запрещен Ц. к пе
чати, Точно так же был задержан Ц. полный 
перевод «Нищеты философии», причем после 
долгой переписки комитет министров в конце 
1902 постановил книгу уничтожить.

Особой, совершенно исключительной Ц. под
вергалась в 80-х и 90-х гг. т. н. «народная» ли
тература, предназначавшаяся для народных 
школ, читален и т. п. и находившаяся в веде
нии «Комитета грамотности» (издания «По
средника» и др.). В результате этой дополни
тельной Ц. широким народным массам стано
вилось недоступным мало-мальски живое пе
чатное слово, в том числе и беллетристические 
произведения величайших писателей как рус
ских, так и иностранных.

Бурный подъем массового революционного 
движения начала 900-х гг., в к-ром к стачкай 
и демонстрациям рабочих стали присоединять
ся и крестьянские волнения и «бунты», вызвал 
новое обострение цензурных репрессий, на этот 
раз под руководством самого министра Плеве 
(см.). Об издании легальных марксистских 
журналов нельзя было и думать; в 1902 был 
приостановлен на 4 месяца и журнал «Русское 
богатство». Эти цензурные репрессии еще уси
лились в начале Русско-японской войны. Но 
уже со второй половины 1904 под влиянием по
ражений на фронте, вызвавших оживление да
же в либеральном лагере и нек-рую растерян

ность в рядах правительства, нач:алосв извест
ное ослабление цензурного гнета, и оппози
ционная периодическая печать начала говорить 
более полным голосом. 1905 внес большое рас
стройство в ряды цензурного ведомства. От
крытое образование общественных союзов и по
литических группировок, целый ряд правитель
ственных сообщений о революционном дви
жении—все это дезориентировало цензуру и 
лишало ее твердости и выдержанной линии. 
К этому надо присоединить как довольно рас
пространенное явление прямой подкуп цен
зоров издательствами, практиковавшийся осо
бенно в провинции. В результате не только 
газеты и журналы впервые стали довольно сво
бодно касаться острых политических тем, но 
и рынок был наводнен огромной книжной и 
брошюрной литературой, в том числе и произ
ведениями марксистского направления, при
чем под измененным названием выходили даже 
такие произведения, как «Манифест Коммуни
стической партии» Маркса и Энгельса. Появи
лись специальные с.-д. издательства. Наконец 
во время октябрьской забастовки пролетариат 
фактически отменил Ц. «Известия Петербург-
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ского совета рабочих депутатов» печатались 
революционным порядком в захваченных рабо
чими типографиях. Открыто выходили большие
с. -д. газеты в Петербурге—орган большевиков 
«Новая жизнь» и меньшевиков «Начало», а 
также ряд газет в провинции. В то же время 
типографские рабочие отказывались иногда 
печатать особо реакционные газеты (напр. газ. 
«Кремль» Иловайского в Москве). Пример ре
волюционного пролетариата заразил большин
ство органов либеральной и демократической 
печати, которые перестали представлять выпу
скаемые номера в Ц.

Это состояние цензурной «анархии» было пре
кращено изданием правительством Витте «Вре
менных правил 24 ноября 1905» о повременной 
печати. Согласно этим правилам отменялась 
предварительная Ц. и административные взы
скания, но остались штрафы и право адми
нистрации закрывать периодические издания 
на основании чрезвычайных положений. А так 
как после подавления декабрьского восстания 
1905 (см.) «чрезвычайные положения» стали 
нормальным явлением почти для всей России, 
то цензурный произвол остался в полной силе 
и, ослабевая несколько во время существова
ния 1 и 2 Государственной думы, резко уси
лился в период наступившей реакции.. «Вре
менные» правила 24 ноября 1905 просущество
вали вплоть до Февральской революции 1917. 
Все попытки правительства провести новые, бо
лее реакционные законопроекты через Государ
ственные думы неизменно терпели поражение,
т. к. для них не находилось большинства даже 
в 3 и 4 Государственной думе.

В наступившую эпоху реакции наряду с бес
пощадным преследованием рабочей печати, 
даже профсоюзной, цензура снова принялась 
за уничтожение переводов Маркса, особенно 
«Манифеста Коммунистической партии», «Граж
данской войны во Франции» и т. п. ярко ре
волюционных брошюр. Приговор московской 
судебной палаты от 23 марта 1909 об отмене 
ареста на брошюру Маркса и Энгельса «Ка
питализм и коммунизм» (измененное название 
«Манифеста Коммунистической партии») был 
опротестован прокурором, и уголовный касса
ционный департамент сената, специально рас
сматривавший это дело, постановил приго
вор московской судебной палаты отменить и 
брошюру, вышедшую в издательстве «Коло
кол», уничтожить. Такая же судьба постиг
ла перевод писем Маркса к Л. Кугельману, 
сделанный М. Ильиной (М. И. Ульяновой) под 
редакцией и с предисловием Ленина. Самыми 
преступными местами этой книги Ц. считала 
восхваление Марксом парижских коммунаров, 
а также слова предисловия Ленина о том, что 
«политика Маркса в сравнительно бурные 
1860-е годы очень и очень часто должна слу
жить прямым образцом для политики социал- 
демократа в современной русской революции» 
(Л е н и н, Соч., т. X, стр. 361). Петербургский 
цензурный комитет в Mapl’e 1909 предложил 
прокурору судебной палаты возбудить судебное 
преследование против переводчицы М. Ильи
ной и автора предисловия Н. Ленина, причем 
заявил, что «имена, отчества, звания и место
жительства этих лиц комитету неизвестны».

Наряду с произведениями Маркса особен
ным гонениям Ц. (при поддержке, а иногда и 
по инициативе жандармских властей) подвер
гались в эту эпоху работы Ленина. Так, уже 
3/VI 1906 арестованы в типографии набор, 

матрицы и отпечатанные части брошюры «До
клад об Объединительном съезде РСДРП». 
6/IX 1906 Московской судебной палатой утвер
жден арест брошюры Ленина «крайне револю
ционного характера, открыто призывающей к 
вооруженному восстанию»,—«Роспуск Думы и 
задачи пролетариата». 2/XII Петербургский ко
митет по делам печати просит прокурора о при
влечении к суду Ленина («имя, отчество, зва
ние и местожительство его комитету неизвес'т- 
ны») за брошюру «Победа кадетов и задачи ра
бочей партии», которая представляет собой

«сплошной призыв к вооруженному восстанию 
и к диктатуре пролетариата». В 1907 наложен 
арест на брошюру «Две тактики» и на сборник 
«За 12 лет», вышедший под псевдонимом «Вл. 
Ильин», причем невежественный Петербург
ский комитет по делам печати счел эту книгу 
состоящей из «ряда статей разных авторов е 
критическим их обзором составителя сборника 
Ильина». А в 1912 конфискованы брошюры Ле
нина «Как рассуждает т. Плеханов о такти
ке социал-демократии» и «Социал-демократия 
и избирательные соглашения».

Одновременно с преследованием революци
онной и особенно большевистской печати Ц. 
выступала на защиту правых монархических 
организаций и погромного черносотенного дви
жения, конфискуя книги, посвященные раз
облачению «Союза русского народа» и еврей
ских погромов. Вместе с тем Ц. продолжала 
бороться с национальной культурой угнетен
ных народов, особенно украинцев, запрещая 
все книги на украинском яз., кроме беллетри
стики и исторических памятников, и являлась 
вообще опорой руссификаторской и колониза
торской политики правительства. Все же после-
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1905 левая и особенно рабочая печать научи
лась бороться с Ц. и обходить цензурные за
преты. Книги и брошюры, издававшиеся явоч
ным порядком в типографиях, сочувствовавших 
революционному движению или находивших
ся под фактическим руководством партии боль
шевиков, тайно вывозились из типографий до 
представления их в Ц. и широко распространя
лись. Новый подъем рабочего движения соз
дал предпосылки для более прочного и длитель
ного существования рабочей печати. Больше
вистские газеты «Звезда» и «Правда» несмотря 
на непрерывные преследования Ц.,на бесконеч
ные конфискации номеров, на закрытие газет 
с наложением на них штрафов и с привлечением 
к суду их редакторов, которым приходилось 
отбывать продолжительное тюремное заклю
чение, все время выходили, начиная с 191.1 до 
середины 1914, постоянно меняя названия. 
Это могло иметь* место только благодаря энер
гичной, сплоченной и беззаветной поддержке 
большевистской печати со стороны всего про
летарского авангарда. Массовые рабочие сборы 
давали материальную базу газетам и позво
ляли погашать цензурные штрафы, а на место 
каждого посаженного в тюрьму рабочего ре
дактора (так называемого «редактора для от
сидки», «Sitzredakteur») преданные цартии ра
бочие выдвигали десятки новых кандидатов 
в тюрьму.

Канун империалистской войны и особенно 
сама война дали правительству повод к пол
ному разгрому большевистской печати. Во вре
мя войны наряду с общей Ц. стала особенно 
свирепствовать Ц. военная, к-рая не была очень 
заметна и чувствительна во время прошлых 
войн на фоне общего цензурного гнета и к-рая 
в 1914—17 после довольно длительного перио
да существования рабочей печати была осо
бенно ненавистной. Если до войны печать ли
беральной буржуазии фактически приобрела 
почти полную свободу и цензурные гонения 
обрушивались исключительно на рабочую и 
отчасти мелкобуржуазную печать, то во время 
войны цензурный гнет стала в известной мере 
испытывать и буржуазная печать несмотря на 
се единение с правительством и ярый патрио
тизм. Характерной чертой газет военного пе
риода сделались белые полосы на месте изъя
тых цензурой статей и отрывков. Ц. не пропу
скала многих речей думских депутатов, при
том не только левых, но даже и кадетов, а 
иногда и крайних правых, причем не пропу
щенные газетные статьи и речи думских депу
татов распространялись тайно в широких кру
гах обывателей в качестве своеобразной «не
легальной» литературы. Военная Ц. распро
странялась и на частные письма, особенно иду
щие с фронта и на фронт. Под предлогом и под 
маской военной цензуры чрезвычайно обостри
лась и общеполитическая цензура, преследо
вавшая задачи охраны гибнувшего царизма. 
Между прочим разгромлена была почти вся ук
раинская, а также мусульманская печать, воз
никшая после 1905 и особенно в годы пред
военного подъема.

Февральская революция уничтожила общую 
Ц., но сохранила почти в неприкосновенности 
Ц. специально военную, находившуюся и при 
Временном правительстве в руках бывших цар
ских генералов и военных чиновников. С дру
гой стороны, восставший пролетариат в пер
вые же дни революции разгромил редакции яв
но черносотенных газет и не допустил их даль

нейшего выхода. После июльских дней испу
ганное приближением пролетарской револю
ции и ростом влияния большевистской пар
тии Временное правительство обрушилось же
стокими гонениями на большевистскую пе
чать, причем в разгроме этой печати активную 
роль играли монархическое и буржуазное офи
церство и юнкера, которых поддерживали со- 
циал-соглашатели. Закрытые большевистские 
газеты при поддержке революционных рабо
чих и солдат выходили под новыми названия
ми и распространялись даже на фронте, где 
их особенно усиленно преследовали. Впрочем 
цод давлением революционных рабочих пра
вительство Керенского приняло меры цензур
ного давления против нек-рых правых газет, 
слишком открыто и явно сочувствовавших кор
ниловскому мятежу и тем срывавших лице
мерную политику Керенского. Октябрьская ре
волюция положила предел как царской, так 
и буржуазной Ц.

Лит.: Лемке М., Очерки по истории русской цен
зуры и журналистики XIX столетия, СПБ, 1904; его 
ж е, Эпоха цензурных реформ 1859—65 годов, СПБ, 
1904; его же, Николаевские жандармы и литература 
1826—55 гг., 2. изд., СПБ, 1909; Скабичевский А., 
Очерки истории русской цензуры (1700—63), СПБ, 1892; 
Б огучар с кий В., Из прошлого русского общества, 
СПБ, 1904; Никитенко А., Моя повесть о самом 
себе, т. I—II, СПБ, 1904—05; его же, Записки и днев
ник (1826—77), т. I—III, СПБ, 1893; Г л и н к а С. Н., 
Записки..., СПБ, 1895 (см. гл. XXIV); Джаншиев Г., 
Эпоха великих реформ, СПБ, 1905; Салтыков-Ще
дрин М. Е., Неизданные письма, под ред. Н. В. Яков
лева, М.—Л., 1932; Материалы для характеристики поло
жения русской печати, вып. 1—2, изд. Союза социал- 
демократов, Женева, 1898; Карл Маркс и царская цен
зура, «Красный архив», М., 1933, т. I (56); Архивные 
документы к биографии В. И. Ленина (1887—1914), 
там же, 1934, т. I (62); Из эпохи «Звезды» и «Правды» 
(1911—14), вып. 1—131, П., 1921—24; Б ад аев А., 
Большевики в Государственной думе, М., 1932. Перечень 
цензурных репрессий за период с 1862 по 1902 см. Энцик
лопедический словарь, изд. Брокгауз и Ефрон, полутом 
75, СПБ, 1903 (ст. Цензурные взыскания). В. Горев.

ЦЕНКОВСКИЙ, Лев Семенович (1822—87), бо
таник, уроженец Варшавы; профессор Петер
бургского, затем Одесского и позднее Харь
ковского университетов. В своих научных ра
ботах Ц. изучал гл. обр. историю индивидуаль
ного развития и генетические отношения низ
ших представителей растительного и живот
ного мира—низших водорослей, слизистых гри
бов (миксомицетов), бактерий, жгутиковых, 
радиолярий, инфузорий и т. п. Эта область 
науки в то время только начинала разрабаты
ваться; в России Ц. был пионером в ней и сде
лался одним из видных представителей ее не 
только у нас, но и за границей (Э. Геккель на
зывал его выдающимся пр отистологом—«ein 
ausgezeichneter Protistiker»). В последние годы 
жизни Ц. занимался бактериологией, гл. обр. 
сибирской язвой у овец. Ц. был одним из орга
низаторов и первым президентом Новороссий
ского об-ва естествоиспытателей, а также^од- 
ним из инициаторов создания севастопольской 
биологической станции.

Лит.: Бучинский П., Лев Семенович Ценков- 
ский (биограф, очерк), «Записки Новороссийского об-ва 
естествоиспытателей», Одесса, 1888, т. XIII, вып. 1 [дан 
перечень трудов Ц.]; Речи,посвященные памятиЦ.,—В. В. 
Зеленского, Л. А. Ришави, Г. Л. Скадовского и И. В. 
Карвацкого (там же). В. К.

ЦЕННОСТЬ, см. Стоимость.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, «бумажные дубликаты 

действительного капитала», дающие «юридичес
ки санкционированное притязание на получение 
прибавочной стоимости, добываемой этим капи
талом» (Маркс, Капитал,’том III, гл. XXX). 
Ц. б. могут быть также бумажными дублика
тами уже израсходованного, уничтоженного
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капитала, функционирующими для своих вла
дельцев как капитал в силу того, что они дают 
юридически санкционированное притязание на 
прибавочную стоимость, извлекаемую другими 
капиталистами, и сами могут быть проданы и 
превращены в действительный капитал.

По характеру приносимого дохода Ц. б. 
делятся на бумаги с определенным размером 
дохода, или твердопроцентные бумаги, и на 
бумаги с изменяющимся доходом, или диви
дендные (см. Дивиденд). К первой категории 
относятся все виды облигационных займов 
как государства и коммунальных самоуправле
ний, так и различных частных обществ (см. 
Облигации, Процент). Ко второй—бумаги, со
стоящие из акций и паев различного рода ак
ционерных обществ (промышленных предпри
ятий, банков, ж. д. и других). С точки зрения 
права на участие в прибылях акции бывают 
привилегированные (преференциальные) и обы
кновенные. Акции привилегированные в боль
шинстве случаев дают право на получение оп
ределенного дивиденда до распределения чи
стой прибыли между всеми акционерами, что 
приближает привилегированную акцию к типу 
твердопроцентной бумаги. Следует также про
водить различие между акциями, к-рые опла
чены полностью или оплачены лишь в извест
ной части своей нарицательной стоимости. В 
отношении последней категории акций общим 
собранием акционеров может быть в любой мо
мент затребована от акционера их оплата це
ликом или в известной дополнительной доле. 
Особым видом Ц. б., отличающимся от акций и 
облигаций, Маркс считает векселя, часть кото
рых (акцепты банков и первоклассных торго
вых фирм) котируется в большинстве стран в 
качестве заменимых Ц. б. на денежном рынке 
(см. подробнее Кредит, Фиктивный капитал, 
Акционерные общества).

Лит.: M арке К., Капитал, т. III, 8 изд., М., 1932 
(я. 2, гл. 29 и 30); Ленин В. И., Империализм, как выс
шая стадия капитализма, Соч., т. XIX, 3 изд., M.—Л.. 
1929 (гл. II и III); Гильфердинг Р., Финансовый 
капитал, 6 изд., М.—Л., 1931; Л и ф м а н Р., Фондовый 
капитализм, М.—Л., 1930; Трахтенберг И. А., 
Современный кредит и его организация, я. 1, 2 изд., 
М.—Л., 1931 (гл* IV, VII, VIII, IX); Атлас 3. В., День
ги и кредитам.—Л., 1930 (гл. XXVI); Учебник полити
ческой экономии, под ред. Б. Кофмана, т. II, М.—Л., 
1932 (гл. XXIII и XXIX); Гобсон Д., Развитие совре
менного капитализма, М.—Л., 1926; Р г 1 о n W., Вбг- 
senwesen, в кн. HandwOrterbuch der Staatswissenschaften, 
В. II, 4 Aufl., Jena, 1924; Obst G., Geld-, Bank- und B6r- 
senwesen, Stuttgart, 1920; Withers H., Stocks and 
Shares, L., 1921. См. также литературу к статьям Акцио
нерные общества, Эмиссия, Империализм.

ЦЕНОБИЙ, Coenobium, предложенное Э. Гек
келем общее название простейших организмов, 
образующих колонии, или группы (кучки) оди
наковых клеток. Геккель рассматривал цено- 
бий как следующую после одиночных простей
ших («монобиев») стадию в филогенетическом 
развитии организмов и сравнивал ценобий со 
стадией морулы в онтогенетическом развитии 
(см. Дробление). Термин широкого распростра
нения не получил.

ЦЕНОГЕНЕЗ (от греч. kainos — новый, ge
nesis—происхождение), процесс возникновения 
в зародышевом развитии животных (см.) при
знаков^ представляющих собой изменения пер
воначального строения, унаследованного жи
вотным от его б. или м. отдаленных предков. См. 
Биогенетический закон.

ЦЕНТ (лат. centum), мелкая медная или 
никелевая монета, в США и Канаде равная 
1/юо доллара, по паритету = 1,94 зол. коп. (к 
приему обязательна не свыше 25 Ц. по паритет

ному курсу); в Голландии Ц. равен 1/100 голл. 
гульдена, по паритету « 0,781 зол, коп. Кроме* 
монеты в 1 Ц. чеканятся монеты в 3 и 5 Ц.; 
Ц. в Литве=1/1Оо литы.

ЦЕНТАВР, большое созвездие южной по
лусферы. Замечательно обилием как ярких 
звезд, так и звездных куч и туманностей. Глав
ная звезда Ц. а из всех известных звезд наибо
лее близка к нашей солнечной системе (рас
стояние 47з световых лет). Со своим спутником 
3,5 величины она образует физическую пару 
с периодом обращения вокруг общего центра. 
тяжести в 90 лет. В этом же созвездии распо
ложена самая большая звездная куча—«омега 
Ц.». Она представляется невооруженному гла
зу в виде туманной звезды 4-й величины, но в 
действительности состоит из многих сот тысяч 
слабых звезд. В наших широтах созвездие li
ne может быть видимо за исключением самой 
сев. его части. *

ЦЕНТАЛ (сокращ. CNTL), англ, мера веса, 
равная 100 англ, фунтам, в переводе на метри
ческие меры составляет 45,36 кг.

ЦЕНТЕЗИМО, или чентезимо (итал. 
centesimo), самая мелкая итальянская монета, 
бронзовая, равная 1/100 лиры, по довоенному 
паритету Ц. =0,375 коп., по курсу 1934 (янв.) 
равна ок. 0,1 зол. коп. Ц. называется также 
1/10П испанской пезеты и пезо (см.) в Уругвае 
и’Венесуеле.

ЦЕ Н Т И М О (лат. centum), испанская медная 
мелкая монета, равная 1/100 пезеты; по пари
тету = 0^375 зол. коп.

ЦЕНТНЕР метрический, или квин
тал, называется также двойным Ц., ме
ра веса сыпучих тел, принятая в международ
ном торговом обороте, равен 100 кг; Ц. англ.— 
единица торгового веса в Англии, равная 
112 англ, фунтам, или 50,80235 кг; Ц. г е р^ 
манский, или обыкновенный,—мера, при
нятая в Германии, равен 50 кг; Ц» амери
канский равен 45,358 кг.

ЦЕНТР, сокращенное название для «центра, 
симметрии». Две точки А и Аг называются сим
метричными относительно точки С («центра»), 
если С есть середина отрезка AAt. О плоской, 
или пространственной фигуре F, состоящей ив 
конечного или бесконечного числа точек, гово
рят, что она имеет центр симметрии С, если все 
точки фигуры F могут быть распределены в па
ры точек, симметричных относительно С. При
мером может служить окружность.

ЦЕНТР (Zentrum, Deutsche Zentrumspartei), 
германская политическая партия, объединяв
шая на религиозной (католической) основе раз
личные прослойки герм, буржуазии в зап. обла
стях Германии и довольно значительные слои 
рабочего класса. Название происходит от места, 
занимавшегося депутатами Ц. в рейхстаге. По
сле прихода к власти Гитлера Ц. капитулиро
вал перед фашистами, был разгромлен.и с июля 
1933 ликвидирован (см. Германия, Политиче
ский очерк, стр. 194—95).

«ЦЕНТР ДЕЙСТВИЯ» (Киевский областной), 
контрреволюционная организация; отделение 
организованного в Париже в 1920 белоэмиг- 
рантщиной «Ц. д.» во главе с «народным со
циалистом» Чайковским, кадетами Карташе
вым, Демидовым и др. Существовал с марта 
1921 до середины 1923.—Наиболее видную роль 
в Киевском областном «Ц. д.» играли Василен
ко Н. П.—в прошлом крупный кадетский дея
тель, минйстр в правительстве Скоропадского, 
потом «академик» (член ВУАН), его брат Ва-
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силенко К. П.—старый меньшевик, Толпыго— 
б. меньшевик, Чолганский—б. кадет, Чеба
ков—б. прокурор судебной палаты, Онищенко- 
Павлюк—доброволец деникинской армии, Тар- 
таковский—6. кадет, Виноградова Л. В., Яков
лев—прапорщик царской армии. Организация 
ставила целью создание контрреволюционных 
вооруженных отрядов и подготовку контррево
люционного переворота. Методами ее работы 
являлись: проникновение контрреволюционных 
сил в советские учреждения, кооперацию (осо
бенно сельскохозяйственную), Красную армию, 
учебные заведения, литературу и пр., распро
странение контрреволюционной клеветы на Со
ветскую власть, сеяние паники и т. д. «Ц. д.» 
развит^ широкую изменническую и шпионскую 
деятельность, передавая иностранным геншта
бам секретные сведения о Красной армии, за 
что получал материальное и организационное 
содействие. По процессу «Ц. д.» (март—апрель 
1924) киевским губ. судом четверо из 18 обви
няемых приговорены к расстрелу, большинство 
остальных—к лишению свободы на разные сро
ки. Президиум ВУЦИК 24 мая 1924, по хода
тайствам осужденных, учитывая бесплодность 
и бессилие контрреволюционных стремлений 
осужденных и их полное раскаяние, заменил 
всем четырем, присужденным к расстрелу, эту 
меру лишением свободы на 10 лет, большинст
ву из осужденных к лишению свободы сроки 
сократил наполовину. Процесс вызвал очеред
ную волну контрреволюционной клеветы в бело
эмигрантской среде и на страницах буржуазной 
печати и попытку вмешательства во внутрен
ние дела СССР тогдашнего французского премь
ер-министра Пуанкаре, к-рый в телеграмме от 
8/IV 1924 пытался представить разоблаченных, 
шпионов и изменников невинными жертвами и 
тем дискредитировать советский суд. Прави
тельство СССР в телеграмме на имя Пуанкаре 
от 11/IV с негодованием отвергло попытку вме
шательства в судебное разбирательство и под
черкнуло особо враждебный и лицемерный ха
рактер заступничества французского прави
тельства за своих агентов. Трудящиеся СССР 
массовыми демонстрациями протеста подчерк
нули свою солидарность с правительством 
Советского Союза в оценке действия француз
ского правительства.

ЦЕНТР КРИВИЗНЫ кривой линии, соответ
ствующий данной ее точке М, есть центр т. н. 
«соприкасающегося» круга, проходящего через 
эту лючку и две точки кривой, бесконечно-близ
кие к М. Точнее: если через три точки М,М19 
М2, взятые на кривой, проведем окружность и 
заставим точки М19 М2 стремиться вдоль кри
вой к совпадению с неподвижной точкой М, то 
центр этой окружности будет стремиться* к 
нек-рому предельному положению—Ц. к., со
ответствующему точке М.—Для плоской линии 
центр кривизны можно еще охарактеризовать 
как точку пересечения двух бесконечно-близ
ких нормалей.

ЦЕНТР РАСПРОСТРАНЕНИЯ, или очаг 
распространения растений и живот
ных, термин, употребляемый в биогеографии 
для обозначения 1) области наиболее частого 
местонахождения данной систематической фор
мы или группы (центр обилия ареала) и 2) обла
сти наибольшего разнообразия и богатства форм 
известной систематической группы (массовый 
центр ареала). С термином Ц. р. часто смешивают 
другие биогеографические термины—центр рас
селения и центр происхождения,—обозначаю

щие пункты или области, откуда шло расселе
ние известной систематической формы или груп
пы или где имело место возникновение таковых. 
См. Зоогеография, География растений.

ЦЕНТР СИММЕТРИИ (кристаллогр.). При
менительно к кристаллическим многогранни
кам геометрическое понятие Ц. с. модицируется 
в следующем определении: Ц. с. есть точка, 
равно удаленная от противоположных равно
значных элементов ограничения, т. е. от пло
скостей, представляющих одинаковые направ
ления роста кристалла. Наличие Ц. с. сказы
вается вовне в параллельности (попарно) со
ответствующих граней. Среди элементов сим
метрии кристаллов (ось симметрии, плоскость 
симметрии, сложная симметрия, Ц. с.) Ц. с. 
играет второстепенную роль и в связи с этим 
является существенным, что Ц. с. может быть 
сведен к определенной совокупности других 
элементов симметрии. Основное положение: 
совокупность оси симметрии четного порядка, 
с перпендикулярной к ней плоскостью сим
метрии дает Ц. с. (поворот грани на 180° и 
зеркальное отражение в указанной плоскости). 
См. Симметрия.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ, точка тела, через к-рук> 
проходит направление («линия действия») силы 
веса при любом положении тела. На основании 
этого определения центр тяжести плоской фи
гуры можно определить, подвешивая тело на
нити в различных положениях и определяя 
точку пересечения продолженных направлений > 
принимаемых нитью (см. рис.). Так как веса, 
отдельных частиц образуют систему сил, к-рые- 
остаются параллельными между собой и лишь 
поворачиваются вокруг своих точек приложе
ния при изменении положения тела, то Ц. т.
определяется так- же, как точка, через к-рую 

при всех положениях тела про
ходит линия действия равнодей
ствующей этой системы парал
лельных сил.

Ц. т. тела находится в плоскости 
симметрии тела, на оси симметрии или 
в центре симметрии, если тело их имеет- 
(призма, цилиндр, шар). Ц. т. площа
ди треугольника находится на пересе
чении его медиан; Ц. т. параллелогра- 
ма — на пересечении его диагоналей? 
Ц. т. конуса—на его высоте, на !/4 ее 

от основания. Координаты Ц. т. хс, ус, zc определяются^ 
по формулам:

Х1Р1+Х2Р2+... V1P1 + I/2P2+.--
--------------------- — у =------------------- --------------------  

Р--• Р
„ z^i + ZaPaH-... 

=-------------------------.

гдеХ1, Vi, Zi; х2,1/2, z2...—координаты отдельных частиц, 
Pi, Р2- -—их вес, p = Pi + p2+...—вес всего тела. Роль 
Ц. т. при движении тела см. Дшшлшка.

Лит.: Мещерский И. В., Курс теоретической, 
механики, 3 изд., М.—Л., 1930; Бухгольц Н. Н.„ 
Основной курс теоретич. механики, ч. 1, М.—Л., 1933.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, в политическом смысле— 
сосредоточение управления страной и ее от
дельными территориальными единицами в ру
ках центральной государственной власти. В 
прямом значении слова Ц.—процесс сосредо
точения государственной власти, в производ
ном значении — соответствующая структура 
государственной власти, ее сосредоточенность, 
и в этом, смысле Ц. тождественна с централиз
мом. В буржуазных публично-правовых тео
риях и государств, практике централизм, или 
централизация, противополагается децентра
лизму, или децентрализации (см.), основанной 
на принципе так наз. местного самоуправле
ния. В процессе создания абсолютистско-поди-
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цейских централизованных государств разла
гавшийся феодализм, сосредоточивая свои силы 
для борьбы с напором революционной буржу
азии, вынужден был приспособлять свою госу
дарственную машину к нуждам растущих в его 
недрах капиталистических отношений. Таким 
образом еще внутри разлагавшегося феодаль
ного строя сложился бюрократический центра
лизм. Буржуазное централизованное государ
ство б. ч. является в той или иной степени 
наследником полицейского государства. Сте
пень Ц., централизованность буржуазного го
сударства определяется сложным комплексом 
действующих в нем производственных и клас
совых отношений. Одной из форм бюрократи
ческого централизма является деконцентрация, 
такая система государственного управления, 
центр тяжести которого перенесен на места, но 
в лице наделенных широкими полномочиями 
агентов центральной власти. Деконцентрация 
по существу является высшим проявлением 
бюрократического централизма. Если Ц. в бур
жуазных странах противополагается децентра
лизации, то эта противоположность не захва
тывает самих основ системы управления бур
жуазного государства. Бюрократическому цен
трализму противостоит такой же бюрократи
ческий децентрализм: разница заключается 
лишь в том, что в первом случае государствен
ной бюрократической машиной распоряжа
ется в полной мере центральное правительст
во, а во втором оно принуждено делить власть 
с «органами самоуправления» отдельных ме
стных объединений господствующего класса. 
Для фашистского государства, являющегося 
формой открытой и как бы «чрезвычайной» (по 
сравнению с традиционными демократическими 
внешностями и маскировками) диктатуры, со
средоточением всех политических сил буржуа
зии данной страны в борьбе с назревающей 
пролетарской революцией, характерна крайняя 
Ц. государственного управления с примене
нием при этом методов деконцентрации, т. е. 
установления «сильной власти на местах» (Ита
лия, Германия).

К советскому строю вообще неприменимо 
противопоставление Ц., деконцентрации, децен
трализации. В нем действует принцип демо
кратического централизма; демократический 
централизм государства диктатуры пролета
риата устраняет всякое противопоставление 
центра местам. Последнее не находит никаких 
оснований в самой экономической структуре 
государства диктатуры пролетариата, в к-ром 
не существует междуобластной конкуренции 
•отдельных местных эксплоататорских групп, 
ибо в нем эксплоататорские классы вообще 
уничтожены, а господствующий пролетариат и 
руководимое его диктатурой крестьянство стро
ят единое социалистическое плановое хозяй
ство. Демократический централизм диктату
ры пролетариата представляет сочетание — в 
интересах этого планового и целеустремлен
ного социалистического строительства — стро
гой централизации директивного руководства, 
сосредоточенного в высших органах государ
ственной власти, с широчайшей самодеятельно
стью масс. Сочетание это достигается совет
ской системой государственного строя дикта
туры пролетариата — выборностью всех орга
нов власти, с обязательностью для нижестоя
щих органов решений и указаний органов вы
шестоящих и подотчетностью всех органов вла
сти всей массе трудящихся. А. Дробинский.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЛОКИРОВКА, см. Сигна
лизация оюелезнодороэ/сная.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛА, объединение 
многих капиталов в небольшое количество круп
ных посредством экспроприации капиталиста 
капиталистом и лишения отдельных капиталов 
индивидуальной самостоятельности. Ц. к. яв
ляется одним из факторов дальнейшего разви
тия и углубления противоречия мёжду обще
ственным характером производства и капитали
стическим присвоением в ходе действия закона 
всеобщего капиталистического накопления. В 
то время как концентрация, будучи тождест
венна накоплению, является процессом, при 
к-ром сосредоточение все большего количества 
средств производства и рабочей силы в руках 
индивидуальных капиталистов происходит пу
тем превращения прибавочной стоимости в ка
питал, т. е. путем положительного увеличения 
капитала, Ц. к. представляет собою такой про
цесс, при к-ром увеличение общественной про
изводительной силы труда и технические изме
нения в вещественных факторах производства 
происходят от«простогоизмененияколичествен- 
цой группировки составных частей обществен
ного капитала» (Маркс, Капитал, том I, 
8. издание, стр. 498). Это изменение происхо
дит как путем экспроприации капиталиста 
капиталистом, так и путем объединения мел
ких капиталов в крупные при посредстве си
стемы кредита (см.). Вместе с развитием кон
куренции и кредита Ц. к. получает широкие 
размеры и довершает дело накопления тем, 
что дает «возможность промышленным капита
листам расширять масштаб своих ’операций» 
(там же, стр. 499). «Мир,—говорит Маркс,—до 
сих пор оставался бы без железных дорог, если 
бы приходилось дожидаться, пока накопление 
не доведет некоторые единичные капиталы до 
таких размеров , что они могли бы справиться 
с постройкой железной дороги. Напротив, цент
рализация, посредством акционерных обществ, 
достигла этого как бы по одному мановению 
руки» (там же). Таким образом Ц. к., имея в 
своей основе концентрацию и вместе с тем уси
ливая процесс концентрации, становится мощ
ным рычагом обобществления при сохранении 
капиталистической формы присвоения. Посред
ством Ц. к. при относительно небольшом капи
тале делается возможным присвоение неопла
ченного труда не только с того капитала, к-рый 
находится в руках данного капиталиста, но со 
значительно большего. Так напр., в США фир
ма Д. П. Моргана перед войной контролировала 
капитал с общей суммой 221/* млрд, долл., а во 
время войны—до 50 млрд, долл., имея акцио
нерный капитал в 9 млрд. долл, (дальнейшие 
примеры см. Акционерные общества, Эмиссия).

Стремление рассматривать Ц. к. как про
цесс, не имеющий в своей основе концентра
цию производства, означает отрыв формы от со
держания и ведет к извращению сущности 
всеобщего закона капиталистического накопле
ния Маркса (см. Меновая концепция). Примером 
подобного извращения марксизма могут слу
жить теория «организованного капитализма» 
Гильфердинга и теория «ультраимпериализма» 
Каутского (подробнее см. Финансовый капи
тал, Империализм). Н. С.

Лит.: Маркс К., Капитал, 8 изд., М.—Л., 1931—32 
(см. т. I, гл. 23 и 24, и т. III); Ленин В. И., Импе
риализм, как высшая стадия капитализма, Соя., т. XIX, 
3 изд., М.—Л., 1929. Бурж, лит.: Лифман Р., 
Картёли и тресты, М., 1925; Bonbricht J. С. and 
Means Gr., The Holding Company..., N. Y., 1932;
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Means G., The Growth in the Relative Importance of 
the Large Corporations in American Economic Life, «Ame
rican. Economic Review». Menacha, 1931,v. XXI, № 1; Re
cent Social Trends in the United States (Research Com- 
mittee on Social Trends), v. I—II, N. Y.—L., 1933;Becke- 
rath H., Der moderne Industrialismus (Gewerhepolitik), 
Jena, 1930; Fitzgerald P., Industrial Combination 
in England, N. Y.—L.. 1927. См. также лит. к ст. Импе
риализм, Тресты, Концентрация производства.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СЧЕТОВОДСТВО, ор
ганизация бухгалтерского учета, при котором 
подчиненные данному объединению отдельное 
хоз. единицы не имеют самостоятельного баланса 
(см.). Такие филиалы, ограничиваясь только 
прямым учетом своего бюджета, все оправда
тельные и пр. документы при соответствующих 
реестрах направляют для системной счетной об
работки в центральную бухгалтерию (см.), ко
торая уже по сводному балансу периодически 
устанавливает результаты работы своих отде
лений по каждому в отдельности или в свод
ном виде. Система Ц. с. в условиях социали
стического строительства и хозрасчета не при
годна, т. к. не обеспечивает выявления лица 
каждого хозяйственного органа, не стимули
рует его к борьбе за накопление и явно проти
воречит принципам хозрасчета.

ЦЕНТРАЛЫ, или центральные каторжные 
тюрьмы были созданы в России по закону 
18 апреля 1863 взамен ссылки на каторжные ра
боты в Восточную Сибирь. Политические катор
жане, в 70-е гг. еще немногочисленные, содер
жались исключительно в двух Ц., отличав
шихся особенно суровым режимом: Новобел
городском (в с.Печенегах, Валуйскогоу., Харь
ковской губ.) и Новоборисоглебском (в с. Ан- 
дреевке, Змиевского у., Харьковской губ.). 
Кроме этих Ц. в 70-е гг. существовали еще Ц. 
Виленский,Пермский, Симбирский, Псковский. 
Илецкий, Тобольский и Александровский (близ 
г. Иркутска) (см. Александровская центральная 
каторжная тюрьма). Такой порядок суще
ствовал до издания закона И декабря 1879, по 
к-рому отбывание каторги вновь переносилось 
в Сибирь, гл. обр. Восточную. Уцелевшие в 
харьковских Ц. политкаторжане были пере
ведены в 1880 на Карийскую каторгу (см.). 
Разгром революции 1905 вызвал такое громад
ное увеличение количества каторжан, что вновь 
была создана в Европейской России целая сеть 
Ц. («временных каторжных тюрем», как они 
назывались). В 1906 были открыты Московский 
(в Бутырской тюрьме), Владимирский и Смо
ленский Ц., с 1907 стали действовать Ц. в г. 
Николаеве, Херсонской губ. и Шлиссельбург
ский Ц. (см. Шлиссельбургская крепость); с 1908 
существовали Ц. в Пскове и Орле; с 1909— 
Варшавский, Вологодский, Херсонский, Яро
славский, Саратовский, Рижский и Харьков
ский Ц. К ним еще нужно прибавить Тоболь
ский и Александровский Ц. в Сибири и жен
ские каторжные отделения, открытые при не
скольких тюрьмах (в Москве, Вильно, Риге, 
Петербурге и Харькове).

Царское правительство ставило целью сло
мить физически и морально политических, за
ключенных в Ц. Помещенные вместе с обще
уголовными каторжанами, они были слиты с 
ними в одну массу и по своему правовому по
ложению: по циркулярам 1907 политические 
подлежали наказанию розгами (до 100 уда
ров). Созданный в период реакции жестокий 
режим центральных тюрем с карьерами, со вся
кого рода издевательствами, избиениями, ис
тязаниями и поркою вызывал среди полити
ческих заключенных большое количество воз-

б. с. э. т. LX.

мущений, голодовок и самоубийств, а также 
убийства тюремщиков. Особенно были извест
ны по своему жестокому режиму Псковский, 
Рижский и Орловский Ц. Ц. просуществовали 
до Февральской революции.

Лит.: Отчеты по Главному тюремному управлению за 
1905—13 гг., СПБ, 1908—19; Тарнов ск ий Е. Н., 
Статистические сведения об осужденных за государствен
ные преступления, 1905—12 гг., «Журнал Министерства 
юстиции», П., 1915, № 10; Н и к и т и н а Е., Торная до
рога (Тюрьма и каторга 1905—13 годов), в сб. Девя
тый вал, М., 1927; ДолгушинА., Заживо погребен
ные, в кн.: Свитыч В. С., Надгробное слово Алексан
дру II, П., 1920; Генкин И., По тюрьмам и этапам, 
П.*, 1922; его же, Среди политкаторжан, Москва, 1930; 
Часовенный С., Орловская каторжная тюрьма,. 
Петрозаводск, 1919< Градский В., Шлиссельбург
ская каторга, «Былое», [Ленинград], 1924, №№ 25—28, 
1925, №1(29). м, Клевенский.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АВСТРАЛИЯ (Central Austra
lia), обширная (620 тыс. км2),, пустынная, почти 
безлюдная область, расположенная в центре 
австралийского материка, между Зап. и Юж. 
Австралией и Квинслендом (20—26° ю. ш. и 
129—138° в. д.). В 1927 Ц. А. была выделена 
из Северной Австралии в самостоятельную тер
риторию, непосредственно управляемую прави
тельством Австралийского Союза, ив 1931 сно
ва была включена в Северную Австралию (см.).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» Этим термином пре
жде обозначали (Гумбольт,. Риттер) главный 
массив Азии, противополагая его окружающим 
низменностям и полуостровам. Рихтгофен огра
ничил понятие Ц. А. внутренней областью, 
б. ч. лишенной стока вод в океан, противопола
гая ее периферической области, имеющей сток. 
Теперь от Ц. А. отделяют Арало-Каспийский 
бассейн под названием Средней Азии и нагорье 
Тибета как своеобразную географическую об
ласть. Таким образом Ц. А. обнимает всю Мон
голию (Монгольскую народную республику и 
китайские провинции Внутренней Монголии), 
Синьцзян, Куку-нор с Цайдамом (см.), а так
же часть пров. Гань-су (см.) собственно Китая.

Рельеф. Ц. А. опоясана почти со всех 
сторон б. или м. высокими горами, сливающи
мися в целые горные страны: на 3.—Памиро- 
АлайиТяныпань, Джунгарский Ала-тау, Бар- 
лык, и Майли-Джаир; на С.—Уркашар, Семи- 
стай, Саур, Южный Алтай, Хангай и Кентей; 
на В.—Б. Хинган; на Ю.—Иншань, хребет 
Алашань, Наныпань, Ср. и Зап. Куэньлунь. С 
3. в глубь Ц. А. далеко врезывается цепь Вост. 
Тяньшаня, а с С.-З.—цепь Монг. Алтая. В 
этом горном окаймлении только местами есть 
глубокие прорывы; главные, издавна служив
шие для крупных передвижений народов, рас
положены на 3. в Джунгарии (см.); на С.—до
лина р. Селенги и степь западнее р. Аргуни; на 
Ю.—разрывы в Иншане и по обе стороны хреб
та Алашань. Но и внутри горного окаймления 
рельеф Ц. А. разнороден; кроме высоких цепей 
Вост.Тяньшаня и Монг. Алтая страна изборож
дена то гуще, то реже многочисленными кря
жами гор б. ч. невысоких, очень скалистых, а 
также цепями и группами холмов, отделенных 
друг от друга б. или м. широкими долинами и 
целыми равнинами; кроме того сыпучие пески, 
площади которых особенно развиты в Ордосе, 
Алашани, Зап. Джунгарии и Кашгарии, имеют 
холмистый рельеф. Долины и равнины часто 
также не имеют вполне ровной поверхности; 
уступы террас, ветвистые овраги, каменистые 
холмы и гряды встречаются нередко. Абс. вы
соты колеблются от 2.000 м до.3.600 м в хребтах 
и нагорьях С., от 6.000м до 7,000 м в юж. цепях 
Наныпаня, Куэньлуня, 6.500 м в Вост. Тяньша-

16



483 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 484
не, 4.000—5.000 м в Монгольском Алтае, падая 
до 900—1.300 ж на дне долин и на равнинах 
Вост, и Центр. Монголии, 210 м у оз. Эби-нор 
в Джунгарии, 780 м у оз. Лоб-нор и до 160 м 
ниже ур. м. в Турфанско-Люкчунской впадине 
и у юж. подножья Вост. Тяныпаня и снова 
поднимаясь до 2.700—3.000 м на равнинах Цай- 

ша, бассейн р. Селенги, занимающей бблыпую 
часть нагорья Хангай, бассейны р. Толы (прит. 
Селенги) в зап. части Кентея, рр. Онона и Ке- 
рулена в его вост, части. Но тут же на С. рас
положены площади, лишенные стока в океан: 
бассейны р. Урунгу с оз. Улюнгур у Монг. 
Алтая, р. Эмиль с оз. Алакуль, рр. Боротала

дама—преддверий Тибета. В отношении ланд
шафта Ц. А. представляет много разнообразия: 
снега и ледники высоких цепей и вершин, ска
лы и россыпи камня, альпийские луга, леса 
тяныпаньской ели на 3., сибирской листвен
ницы на С., ели и арцы в Наныпане и Алашане, 
степи, полупустыни и пустыни каменистые, 
глинистые и песчаные, оазисы вокруг источ
ников и вдоль рек, заросли камышей вокруг 
озер, солончаки с тамарисковыми рощами и 
буграми, саксауловые «леса» на песках сме
няют друг друга. Площадей настоящей бесплод
ной и безводной пустыни в' Ц. А.—с щебневой 
или галечной (но не песчаной) почвой—гораз
до меньше, чем пространств, пригодных для 
жизни кочевника-скотовода. Солончаки, кото
рые нельзя считать пустыней, т. к. на них есть 
своеобразная растительность, более развиты на 
юте, особенно в Цайдаме, где занимают боль
шие площади. Оазисы окаймляют берега рек 
и выходы источников; б. или м. густая цепь 
оазисов тянется вдоль сев. подножья Наныпа- 
ня и Зап. Куэньлуня, сев. и юж. подножия 
Вост. Тяныпаня и занята оседлым населением 
китайцев, таранчей и. кашгарцев (см.); оазисы 
внутр, частей Ц. А. б. ч. служат зимовками 
кочевников; китайская колонизация проникла 
с Ю. на лёссовые степи Чахара (см. Монголия 
Внутренняя) и на песчаные степи Орд оса.

Орошение Ц. А. не обильно: на С. на
ходятся* площади, принадлежащие перифери
ческой области, именно: бассейн Черного Ирты- 

и Куйтун с оз. Эби-нор, р. Манас с оз. Телли- 
нор и др. В с.-з. Монголии озера Убса, Киргиз, 
Дурга, Кара-усу и др. принимают реки с Тану- 
ола, Сайлюгема, сев. склона Монг. Алтая, зап. 
склона Хангая; главные из них—Кобдо и Дзап- 
хын. С Хангая на Ю. в бессточные озера стека
ют Байдарик, Туин-гол, Онгин и др. С Болып. 
Хингана на 3. стекают речки, впадающие в 
небольшие озера или иссякающие н песках, но 
сев. часть этого хребта принадлежит бассейну
р. Аргуни (рр. Ган и Хайлар), а южная—бас
сейну Желтого моря (рр. Ляо-хэ и Луань-хэ). 
С Иншаня в Ц. А. стекают только мелкие речки. 
Ордос опоясан с 3., С. и В. р. Хуанхэ (см.), но 
внутри его бблыпая часть площади лишена сто
ка и орошена скудно. С Наныпаня в Ц. А. сте
кают многочисленные реки; главными являются 
Эдзин-гол, впадающая в озера Гашиун и Сохо, 
которые далеко выдвинуты в Ц. Монголию, и 
Сулей-хэ, впадающая в оз. Халачи, некогда со
ставлявшее одно целое с оз. Лоб-нор (см.). По
следнее принимает в себя рр. Черчен и Тарим 
(см.), слагающийся из рек, текущих с Зап. 
КуэйЬлуня, Памира и Вост. Тяныпаня; с по
следнего течет еще Текес и Кунгес, слагающие 
реку Или (приток оз. Балхаша вне Ц. А.). К В. 
от г. Урумчи с Вост. Тяныпаня стекают только 
небольшие речки, как равно и с большей части 
Монг. Алтая. ’В Наныпане расположено еще 
большое оз. Куку-нор с р. Бухаин-гол и мень
шее оз. Хара-нор; в Цайдаме—ряд озер с их 
притоками, стекающими с Наныпаня йСреднего
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Куэньлуня. Таким образом орошение Ц. А. за
висит преим. от избытка влаги, выпадающей на 
ее горное окаймление; да С., где горы ниже, 
вечные снега и ледники имеются в Ю. Алтае, 
Сайлюгеме, кое-где в Вост. Саяне (Мунку-сар- 
дык) и в одном месте Хангая, но осадков много 
в виде дождя. Монг. Алтай несет большие лед
ники только в Зап. части, как равно и Вост. 
Тяныпань; вост, части этих’цепей, глубоко 
внедренные в Ц. А., имеют снега и ледники 
лишь кое-где, т. к. осадков здесь мало. В Нань- 
шане осадками богаче вост, половина, но сне
гов и ледников больше в западной, более вы
сокой. Средний и западный Куэньлунь, несмо
тря на высоту, не очень богаты оледенением. 
В хребте Алашанском,, Иншане и Большом 
Хингане ледников нет.

Геологическое строение Ц.А. известно 
только в общих чертах. Гнейсы, крист, сланцы и известняки 
архея развиты в Хангае, Монг. Алтае, Зап. Куэньлуне и 
Наньшане, но выступают местами й в низких кряжах 
Вост, и Центр. Монголии и Бэйшаня. Метаморфические 
сланцы, граувакки и известняки т. н. Хангейской свиты, 
относимой к докамбрию, распространены в Кентее, южной 
части Хангая, в хребте Алашанском и Наньшане. Ниж
ний палеозой (кембрий и силур) обнаружен в Хангае и 
хребтах Кобдинского округа в виде туфов и известняков 
с археоциатами кембрия; красных и зеленых песчаников и 
сланцев с фауной нижнего силура; вероятно найдется так
же в Наньшане, В ост.Тяныпане и Куэньлуне. Девон пред
ставлен мощной свитой песчаников, сланцев и известня
ков; последние преобладают в ср. части и дали фауну 
среднего девона. Свита известна в Джунгарии, Вост. 
Тяныпане, Куэньлуне и Наньшане, кое-где в Хангае; она 
трансгрессирует па более древних отложениях. Нижний 
карбон из темных известняков, грубых песчаников и слан
цев имеет большое развитие в Джунгарии, рост. Тянь- 
шане, Монг. Алтае, Алашане, Иншане, Наньшане и Куэнь
луне, в отдельных кряжах Вост, и Центр. Монголии. 
Верхний карбон в Вост. Тяныпане содержит еще морскую 
фауну, а на В. является уже континентальным из песча
ников и сланцев с пластами угля. Пермские отложения 
с морской фауцой найдены в Джудгарской Гоби, в не
скольких местах вост, половины Внутр. Монголии—между 
концом Монг. Алтая и Б. Хинганом и в хребте Куруктаг 
к В. от нового Лоб-нора; где пермская свита подстилается 
ледниковыми и морскими отложениями верхне-каменно- 
угольного возраста, доказывающими сильное оледенение 
соседней части Таримского бассейна. Пермскими песча
никами, конгломератами, сланцами и известняками в Ц. А. 
заканчивается серия морских отложений палеозоя и во
обще морского покрытия почти всей страны, т. к. все 
более молодые осадки мезозоя и кайнозоя являются уже 
континентальными. Только в хребте Южно-Кукунорском 
и Семенова (к Ю. от оз. Куку-нор) найден морской триас 
и в зап. конце Таримского бассейна—морской эоцен.

Эти более молодые континентальные осадки представле
ны грубыми конгломератами, песчаниками и глинами вер
хне-триасового до средне-юрского возраста, местами до
стигающими до 3.000 м мощности, местами содержащи
ми флору и пласты угля; эта свита, называемая «ангар
ской», встречена в разных частях Ц. А. от Синьцзяна до 
Б. Хингана. Она принимала еще участие в более сильных 
складчатых дислокациях; между тем все упомянутые вы
ше слои нарушены слабо и представляют осадки мелких и 
крупных озер, а также дельтовые, речные и эоловые обра
зования в виде песчаников, конгломератов, глин и мерге
лей ярких цветов (красных, желтых, бурых, белых), за
легающих гл. обр. на дне обширных впадин и долин и 
вдоль подножия горных цепей. Местами они содержат 
богатую фауну позвоночных, открытую американской экс
педицией 1922 — 25 и позволившую установить возраст 
ряда свит: веихняя юра, или нижняя меловая, верхняя 
меловая, палеоцен, эоцен, олигоцен, миоцен, плиоцен, 
постплиоцен. До этих находок серия этих отложений объ
единялась под названием ханхайской или гобийской свиты.

Изверженные породы в*Ц. А. имеют большое рас
пространение и разнообразие. Кроме наиболее древних 
глубинных пород (гранитов, сиенитов, диоритов, габбро), 
подчиненных кристаллической и метаморфической свитам 
докембрия, известны подобные же породы девонского, 
карбонового и пермского возраста, а также эффузивы в 
виде порфиров, порфиритов с их туфами и брекчиями, 
подчиненные разным свитам палеозоя; ангарскую свиту 
местами также прорывают порфиры и гранит-порфиры. 
Еще более молодые андезиты, риолиты, трахиты и в 
особенности базальты встречаются то чаще то реже на 
всем пространстве Ц. А., образуя купола, потоки, покрб- 
вы среди меловых и третичных отложений; в Хангае и 
вост. Монголии часть их является четвертичными и’-йред- 
ставляет ясные остатки вулканов.

Полезные ископаемые Ц.А. мало изучены. 
Золото известно в Кентее, Хангае, Монг. Алтае, Нань

шане, Зап. Куэньлуне и Джунгарии, б.ч. в виде россыпей, 
и добывалось издавна. Каменный и бурый уголь в свитах 
верхнего карбона, перми и юры имеется и добывается во 
многих местах гл. обр. оседлым населением. Кустарная 
добыча нефти производится в Джунгарии у подножия 
Джаира и Вост. Тяньшаня близ гг. Шихо и Урумчи; в 
Джаире и низовьях р. Дям есть асфальт. Самосадочная соль 
в виде озер имеется в разных местах, а каменная соль—на 
юж. склоне хребта Танну-ола к С. от оз. Убса. Графит 
найден в горах у оз. Косогол, драгоценные камни—в Кен
тее, в верховьях р. Толы.Судя по сложному и разнообраз
ному геологическому строению, ископаемые богатства Ц.А. 
должны быть гораздо больше тех, к-рые уже известны; 
нужны систематические исследования и поиски.

Историю развития Ц. А. в общих чертах 
можно обрисовать так. До конца палеозоя страна перио
дически затоплялась морем, в к-ром отлагались толщи 
разных осадков. Морское покрытие прерывалось эпохами 
дислокаций, во время которых создавались складчатые 
горные цепи, происходили интрузии и эффузии. Затем 
эти хребты сносились эрозией, море снова покрывало 
обширные площади, отлагая новую серию осадков до сле
дующей фазы диастрофизма. Верхнекарбоновое море по
крывало только запад Ц. А., а пермское вообще было 
очень мелкое. Последняя фаза варисцийской складчатости 
окончательно осушила страну и создала высокие горы, 
к-рые размывались в течение триаса и юры. Продукты их 
размыва заполнили обширные долины и равнины между 
ними. Климат был жаркий и влажный. Во многих местах 
были леса ц болота, давшие пласты угля. В конце юры сно
ва были дислокации, но иного типа. Ц. А. в это время 
представляла уже мозаику из глыб разного возраста и со
става, пронизанных изверженными породами и не подда
вавшихся плавной складчатости. Давление в земной ко
ре отразилось выпячиванием одних глыб вверх, опусканием 
других. Ангарская свита при этом местами была смята 
в грубые складки, но чаще только наклонена в ту или 
другую сторону и разбита сбросами, При этих движениях 
в нее кое-где внедрились жилы изверженных пород. Но 
это были последние крупные движения. В меловой и тре
тичный периоды происходили только медленные поднятия 
отдельных глыб—остатков размытых хребтов,—оживляв
шие размыв, продукты к-рого накоплялись во впадинах. 
Климат, был жаркий, но довольно сухой, судя по цвету 
и составу осадков, лишенных пластов угля. Обилие 
остатков животных, в мелу—пресмыкающихся, в третич
ных толщах—млекопитающих, указывает на достаточно 
обильную растительность. В конце третичного периода 
нужно предполагать значит, поднятие старых глыб; оно 
создало современный рельеф Ц. А., обусловило кое-где 
небольшие надвиги более древних пород на третичные и 
повлекло за собой уже в четвертичное время оледенение 
высоких окраинных и внутр, хребтов, заметно превышаю
щее соврем, развитие снегов и льдов. В эпохи оледенения, 
невидимому двукратного, Ц. А. имела крайне сухой и хо
лодный климат, и пустыня завоевала обширные площади. 
Физцческое выветривание разрушало горы, и ветры выно
сили мелкую пыль на окраины и за окраины, создавая из 
нее толщи лесса (особенно развитые в Сев. Китае), тогда 
как более грубая пыль скоплялась в виде сыпучих пе
сков внутри страны, но ближе к окраинам, особенно юж
ным. До оледенения, в междуледниковую эпоху и после 
оледенения климат был влажнее, работа ветра ослабе
вала, но не прекращалась, как и в наст, время. Со
временный рельеф Ц. А. существенно зависит от вер
тикальных движений—медленных поднятий мезозойской 
и третичной эр—и от выноса продуктов размыва и вы
ветривания по воздуху. С начала мезозоя большая часть 
Ц. А. не имела уже стока вод в океан, и продукты размыва 
ее возвышенностей накоплялись, заполняя долины и впа
дины толщами осадков. Но теперь, несмотря на отсутствие 
стока, эти толщи разрезаны глубокими долинами и ов
рагами; значит, массы их исчезли (во многих местах 
даже па дне долин); на обширных равнинах обнажены 
подстилающие более древние породы палеозоя и докемб
рия, а граниты слагают большие площади и сами исто
чены и изъедены процессами выветривания. Все эти ис
чезнувшие массы горных пород могли быть удалены из 
Ц. А. только силой ветра, вынесены в виде пыли за ее 
пределы, частью превращены в моря сыпучих песков 
Алашаня, Ордоса, Такла-макана, Джунгарии.—О населе
нии и экономике Ц. А. см. Питай, Монголия Внутрен
няя. Монгольская народная республика.

Лит.: Richthofen F., v., China, В. I, В., 1877; 
S u е s s E., Das Antlitz der Erde, Band III, W.—Lpz., 
1901—09; L e u c h s K., Zentralasien (Handbuch der re- 
gionalen Geologie, B.V., H. 19), Heidelberg, 1916; G r e- 
n a r d F., Haute Asie, в кн.: Geographic universelie, 
t. VIII, P., 1929; Natural History of Central Asia, vis II, 
IV (The American Museum of Natural History, Centralasia- 
tic Expeditions), N. Y., 1927, 1931; Hodin S., Scientific 
Results of a Journey in Central Asia (1899—1902), v. I—VI; 
Stockholm, 1904—07; Пржевальский H.M., (Опи
сание четырех путешествий в Центральную Азию], изд. 
Рус. геогр. об-ва, СПБ, 1870, 1878, 1883, 1888; Пота
нин Г., Очерки Сев .-зап. Монголии, вып. 1—4, СПБ, 
1881—83; его же, Тангутско-Тибетская окраина Ки
тая и Центральная Монголия, 2 тт.,СПБ, 1893; Грумм- 
Г р ж и м а йил о Г. Е., Описание путешествия в ЗайаД-
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ный Китай, 3 тт., СПБ, 1896—1907; его же, Западная 
Монголия и Урянхайский край, т. I—III, СПБ, 1914— 
1930; Монголия и Кам (Труды Экспедиции Рус. географ, 
об-ва... 1899—1901, под руков. П. К. Козлова), тт. I—III, 
V, VII, VIII, СПБ, 1905—08; Обручев В. А., Цент
ральная Азия, Северный Китай и Нань-Шань, 2 тт., 
СПБ, 1900—01; Пограничная Джунгария (Отчет о путе
шествиях, совершенных в 1905, 1906 и 1909... В. А. Об
ручева...), з тт., Томск, 1911—32. д, Обручев,

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА, группа тропиче
ских стран Северной Америки, расположенных 
на южной оконечности материка, между Мек
сикой и Колумбией. В Центральную Америку 
входят 6 латинских республик: Гватемала, Гон
дурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика и 
Панама и английская колония Британский Гон
дурас.—Физико-географический очерк см. Аме
рика и статьи по отдельным странам Централь
ной Америки.

Площадь Ц. А. в указанных выше пределах 
552,5 тыс. км2; 6.466 тыс. жит. (1926—28); ср. 
плотность—11,7 чел. на 1 км2; плотность по 
отдельным странам колеблется от 2,2 (Брит. 
Гондурас) до 49,3 чел. на 1 км* (Сальвадор). 
В четырех республиках преобладают метисы, 
в Гватемале чистые индейцы (св. 60%), в Ко
ста-Рике креолы (белые потомки испанцев). Эко
номически вся Ц. А. является аграрно-коло
ниальным придатком США. Во всех отраслях 
народного хозяйства Ц. А. преобладающее зна
чение имеет сев .-американский капитал, Вло
жения США в хозяйство Центральной Аме
рики составляли до мирового кризиса 210 млн. 
долл. (1928). Около 65% ввоза в Центральную 
Америку шло из США и около 50% вывоза на
правлялось в США.

Республики Ц. А.—отсталые аграрные страны 
со слабо развитой ж.-д. сетью, специализиро
вавшиеся на двух экспортных культурах—кофе 
и бананах,—производимых на крупных капита
листически организованных плантациях с бо
лее или менее сильными пережитками докапи
талистических форм эксплоатации. Удельный 
вес обоих продуктов в вывозе стран Ц. А. ко
леблется по отдельным республикам от 71% 
до 94%. Чисто «кофейной» республикой являет
ся Сальвадор, чисто «банановыми»—Гондурас 
и Панама.

Республики

Вывоз в процентах ко всему 
экспорту', принятому за 100 

(1930)

кофе бананы оба про
дукта

Сальвадор .............. 88 _ 88
Гватемала ..... 83 11 94
Коста-Рика .... 64 27 91
Никарагуа.............. 58 17 75
Гондурас .................. 2 90 92
Панама..................... — 71 71

Британский Гондурас—одна из самых отста
лых англ, колоний—вывозит преимуществен
но жевательную резину (чикле), основным по
требителем к-рой являются опять-таки США. 
См, также Латинская Америка и экономиче
ские очерки в статьях по отдельным республи
кам Ц. А. И. М.

Ц. А. с 16 до 19 в., за исключением Британ
ского Гондураса, захваченного Англией в 1638, 
находилась под властью Испании. Отделившись 
от Испании в 1821, Ц. А. присоединилась к 
Мексике, но уже в 1823 образовала самостоя
тельную Центрально-Американскую федератив
ную республику. В 1839 эта республика распа
лась на 5 «карликовых» республик: Гватемала, 
Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Коста- 

Рика, находящихся в наст, время в полуко
лониальной зависимости от США. Вопрос о но
вом объединении этих . республик поднимался 
впоследствии неоднократно, однако срывался 
вследствие негласного противодействия США. 
В 1921—22 произошло столкновение Панамы 
с Коста-Рика из-за пограничных споров, ре
шенных затем арбитражем США в пользу Коста- 
Рика, а в 1926—27—между Гондурасом и Гвате
малой в результате борьбы 2 крупных сев-аме
риканских фруктовых компаний за обладание 
плодородными пограничными зонами.—Борьба 
между английским и сев.-америк. капиталом 
за господство в Ц. А. началась еще в 19 в. Не 
получив разрешения от Колумбии на продол
жение строительства Панамского канала, США 
организовали в Панамском департаменте «ре
волюцию», в результате к-рой в 1903 образо
валась шестая «самостоятельная» республика 
Ц. А. — Панама. В том же 1903 Соединенные 
штаты Америки «приобрели» у новой респуб
лики зону шириной в 5 англ, миль (8 км) по 
каждую сторону канала. Стратегическое и эко
номическое значение канала для империализ
ма Соединенных штатов Америки определило 
особый его «интерес» в Ц. А, X, Г,

Лит.: Битве р И. А., Караибские страны, M.—Л., 
1931; 8 о г г е M., Mexique. Amjrique Centrale (Geogra
phic universelle, v. XIV), P., 1928; S a p p e r K.., Die ame- 
rikanischen Mittelmeeriander, в кн.: Andree и др., 
Geographic des Welthandels, В. II, 4 Aufl., W., 1927; 
Munro D. G., The five Republics of Central America, 
N. Y., 1918; К о e b e I W. Й., Central America (South 
American series), N. Y., 1917.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, в предприя
тиях, учреяедениях и хозорганах обобществлен
ного сектора, находящихся на хозрасчете, само
стоятельный орган учета и контроля по выпол
нению плана соц. строительства (постановление 
СНК СССР от 29/П 1932). Ц. б. каждого хоз- 
органа посредством системы счетов перечного 
учета и проработки (систематизации) отчетных 
данных в обобщающих (ценностных) и нату
ральных показателях осуществляет по дирек
тивам своего наркомата и Центр, управления 
нархозучета Госплана СССР контроль за вы
полнением плана в количественном и качествен
ном разрезах. Завершением бухгалтерской от
четности служит баланс (см.) как сводная форма 
выражения состояния и динамики хозяйствен
ных фондов, находящихся в распоряжении дан
ного хозоргана, а также и всех изменений в его 
внешних хозяйственных взаимоотношениях. 
Баланс подписывается руководителем хозорга
на и главным или старшим бухгалтером. Ц. б. 
возглавляется одним лицом—главным или стар
шим бухгалтером, руководству которого под
чинены также и все счетные аппараты, находя
щиеся как в отделах, так и на периферии дан
ного хозоргана. Структура Ц. б. определяется 
масштабом работы хозоргана и обычно вклю
чает следующие разделы: раздел производствен
ного учета, заготовительно-снабженческий, раз
дел складской, торгово-сбытовой, финансово
расчетный, сводный, методологический, инспек
торский и др.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНДИЯ (Central India Agen
cy), группа индийских вассальных государств 
в сев. части плато Декана (см.), управляемых 
британским агентом, подчиненным непосред
ственно англо-индийскому правительству (рези
денция агента в г. Индоре). Для удобства управ
ления Ц. И. разбита на 4 политических агент
ства: Бхопал, Бундельханд, Бательханд и «Юж
ные государства и агентство Мальва», всего 87 
государств и т. н. гарантированных поместий.
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Общая площадь 133*460 кж2; 5.997 тыс. жит. 
(1921); плотность—45 чел. на 1км2. Крупнейши
ми государствами Ц. И. являются следующие:

Государства
Площадь 
(в т. км*)

Население 
(в тыс. жит. 

1921)

Индор.............................................
Рева................................................
Бхопал.........................................

24,8
83,8
17,9
5,5 
4,7 
2,3

1.151,6 
1.401,5 

692,4
284,9 
280,3 
148,7

Орчха.............................................
Дхар........................................ • . .
Датия............................................

За последнее десятилетие население Цент
ральной Индии увеличилось только на у2% 
(6.033 тыс. жит. в 1931).

Государства Ц. И. стоят на различных сту
пенях социального развития. Преобладает в 
общем феодальный строй, с одной стороны, раз
лагающийся под натиском капиталистических 
отношений, а, с другой стороны, с б. или м. 
сильными пережитками патриархально-родово
го строя. Последний наиболее сохранился сре
ди культурно-отсталых племен, обитающих в 
лесах ю.-з. части Ц. И. между горами Виндий- 
скими (на С.) и Сатпурскими (на Ю.). Напро
тив, феодальный строй больше всего разложил
ся в хлопководческих районах (расположен
ных гл. обр. на сев. склонах Виндийских гор). 
Земледелие ведется на поливных и богарных 
землях. Преобладают зерновые культуры—пше
ница, просо; в нек-рых государствах—значи
тельные посевы хлопка, опийного мака и мас
личных растений. Земледелие неустойчиво и 
очень страдает от периодических засух, со
провождаемых страшными неурожаями, из-за 
которых гибнут от голода десятки тысяч кре
стьян. Обрабатывающая пром-сть ограничива
ется большей частью первичной переработкой
с.-х. сырья. Значит, месторождения полезных 
ископаемых слабо разведаны, а с пром, целью 
частично эксплоатируется только уголь и мар
ганец (во всей Ц. И. в 1929 добьй*о 205 тыс. т 
каменного угля и ок. 4 тыс. т марганца). Судо
ходных рек в пределах Ц. И. нет; недостаточно 
развита и сеть ж. д. См. также Индия Бри
танская, Экономии, очерк. И. М.

Исторический очерк. Ц.И. входила 
с конца 17 в. в состав национального индийско
го государства махратов. Позже тут обоснова
лись двое наиболее воинственных махратских 
вождей: Синдия в Гвалиоре и Голькар в Ин- 
доре. Во время т. н. махратских войн (второй 
и третьей, 1803—05) они оказывали англичанам 
особенно упорное и успешное сопротивление. 
В последовавшем затем подчинении области 
англичане опирались на антагонизм между ма- 
хратскими вождями-завоевателями и местны
ми, частью потерявшими свои земли мелкими 
феодальными владетелями. Англичане закре
пили необычайную дробность и чересполосицу 
этих владений и стали вмешиваться в сбор фео
дальных платежей, выступая поручителями за 
правильность их поступлений. Агентство Ц.И. 
было образовано в 1854. Во время восстания 
сипаев (см.)в 1857 к нему присоединились армии 
двух крупнейших владетелей Ц. И. Повстан
цы выдвинули одного из наиболее способных 
вождей — Тантна Топи; подавление восстания 
в Ц. И. несмотря на необычную энергию и бы
строту действий английского командования за
няло около полугода (январь—июнь 1858).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВКП(б), см. Контрольные комиссии ВКЩб)9 

Комиссия партийного контроля при ЦК 
ВКЩб), Комиссия советского контроля при 
Совнаркоме СССР.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА, сово
купность ганглиозных нервных клеток и сое
диняющих их нервных отростков (проводящих 
путей),, служащая для восприятия раздраже
ний, идущих от воспринимающих нервных ап
паратов (органов чувств), и для посылки—в от
вет на эти раздражения—импульсов к мышцам, 
железам и др. органам. Ц. н. с. противопола
гается периферической, под к-рой понимают со
вокупность воспринимающих нервных аппара
тов и нервов (двигательных и чувствительных). 
У беспозвоночных животных Ц. н. с. предста
влена либо отдельными нервными клетками, 
связанными при помощи нервов как между со
бой, так и с периферией, либо скоплениями нер
вных клеток (ганглиями, узлами), которые у 
различных типов животных образуют различ
ного рода б. или м. сложные сочетания. Ц. н. с. 
хордовых животных (кроме оболочников), к ко
торым относятся и все позвоночные,совершенно 
отлична по своему происхождению и положе
нию от Ц. н. с. беспозвоночных. Она представ
ляет собой лежащую на спинной стороне тела 
животного нервную трубку. Передний конец 
этой трубки обыкновенно расширен—он обра
зует головной мозг, задняя удлиненная ци
линдрическая часть трубки представляет собой 
спинной мозг. Подробнее о типах, строении, 
происхождении и индивидуальном развитии 
Ц. н. с. см. Нервная система, Мозг,

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА, центральный орган 
контрреволюционного националистич. движе
ния на Украине в 1917—18, созданный блоком 
буржуазных и мелкобуржуазных украинских 
партий. Свержение самодержавия вызвало к 
жизни мощное национальное движение на ок
раинах России. «Окраины России мигом покры
лись „общенациональными* учреждениями. Во 
главе движения шла национальная, буржуазно
демократическая интеллигенция... Речь шла 
об освобождении от царизма, как „основной 
причины* национального гнета, и образовании 
национальных буржуазных государств. Право 
наций на самоопределение толковалось как 
право национальной буржуазии на окраинах 
взять власть в свои руки и использовать Фев
ральскую революцию для образования „своего* 
национального государства. Дальнейшее раз
витие революции не входило и не могло вхо
дить в расчеты упомянутых выше буржуазных 
институтов» (Сталин, Марксизм и нацио
нально-колониальный вопрос, М., 1934, стр. 51).

На Украине таким «общенациональным» бур
жуазным институтом и была Украинская цент
ральная рада, организовавшаяся в Киеве че
рез несколько дней после Февральского пе
реворота, 2(15) марта. Инициаторами создания 
Ц. р. являлись различные украинские нацио
налистические буржуазные партийные и науч
но-общественные группировки: «Товариство 
украшьских поступовщв» (Общество украин
ских прогрессистов), Радикально-демократиче
ская партия (см.) и др., из слияния которых 
впоследствии создается партия социалистов- 
федералистов (см.). Наряду, с этими буржуаз
ными группами руководящими партиями в Ц. р. 
вскоре становятся партии украинского мел
кобуржуазного социализма: украинские с.-д. 
(УСДРП) и украинские эсеры (УПСР).

Украинские социал-демократы, как и рос
сийские меньшевики, оценивали революцию



491 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА 492
1917 как буржуазно-демократическую. В во
просах тактики они проводили чисто мень
шевистскую линию оборончества и коалиции 
с буржуазией во имя национального ёдинства. 
Наряду с этим они выдвигали собственную на
циональную программу, защищающую инте
ресы украинской буржуазии. Первоначальная 
национальная программа украинских с.-д., 
выставленная на их апрельской конференции 
1917, сводилась к требованию автономии для 
Украины как части федеративной Российской 
буржуазно-демократической республики.

Украинские с.-p., уступая с.-д. по количе
ству министерских портфелей, являлись самой 
многочисленной партией в Ц. р. Едва оформив
шись как партия на учредительном съезде в 
апреле, эти «мартовские социалисты», широко 
пользуясь социальной демагогией, очень скоро 
сумели на известный период повести за собой 
наряду с церхушечной кулацкой частью до
вольно значительные массы украинских кре
стьян и солдат.

Выросшая на дрожжах буржуазно-помещичь
их, кулацких кооперативных, «просв!тянських» 
й др. организаций, Ц. р. сразу берет ярко 
буржуазную националистическую линию. В об
ращении к украинскому народу от 9(22) марта 
Ц. р., призывая население «поддерживать спо
койствие» и «группироваться в политические, 
культурные и экономические союзы», рекомен
дует «выбирать на все места своих, украинских, 
Людей». Не имея вначале сколько-нибудь зна
чительного влияния на массы, Ц. р. лихора
дочно вела работу по укреплению й расшире
нию своих организаций среди мелкой буржу
азии и особенно крестьянства, охватывая пре
имущественно его верхушечные кулацкие слои. 
6—9 (19—22) апреля собирается Всеукраин- 
ский «национальный» конгресс из представи
телей различных украинских общественных 
организаций и партий до УСДРП включитель
но, на к-ром утверждается дополненный состав 
Украинской центральной рады во главе с проф. 
М. С; Грушевским (см.). Нарастание револю
ции в центре и на Украине обусловило' ее 
непоследовательность и колебания как в общих 
политических вопросах, так и в вопросе об 
автономии Украины;

С момента возникновения Ц. р. начинает об
наруживать свое подлинно «освободительное» 
лицо; Ц. р. поддерживает военную политику 
Временного правительства и отправляет часть 
сформированных украинских полков на фронт. 
Она выступает с призывами к населению подпи
сываться на «Заем свободы», а к национальным 
полкам—выполнять все распоряжения Врем, 
правительства. Буржуазную сущность Ц. р. 
обнаруживает и в аграрном вопросе. В своем 
первом программном документе—1-м Универ
сале 10(23)/VI 1917—она заявляет, что вопрос 
о земле может быть разрешен только. Учр. 
собранием. Ц. р. решительно осуждает борьбу 
крестьянства с помещиками, высказываясь про
тив самовольных захватов земель, порубок ле
са и т. д. Однако противоречия интересов вели
кодержавной русской буржуазии и буржуазии 
украинской национальной влекли за собой 
разногласия между Временным правительством 
и Украинской Ц. р. по национальному во
просу; Украинская буржуазия, боровшаяся за 
право самостоятельной эксплоатации «своих» 
рабочих и крестьян, за право извлечения при
былей из украинских рудников, земельных бо
гатств и черноморских портов, обнаруживает 

тенденцию к завоеванию автономной Украины’ 
в пределах Российской буржуазной республик 
ки. Но эта тенденция проявлялась крайне не
последовательно, в весьма урезанных, уродли
вых формах. Если растущее движение украин
ских рабочих и крестьян действительно вело 
к освобождению от гнета империалистического 
Временного правительства, то национальная 
украинская буржуазия и не думала становить
ся на столь опасный для нее в таких условиях 
путь национально-освободительной борьбы.. 
Вожди Ц. р. в своих требованиях не шли даль
ше «национально-территориальной автономии 
Украины в Российской федеративной респуб
лике». Эти куцые требования по-своему под
держивал даже клуб «прогрессивных русских 
националистов», заявлявший, что «Малороссия', 
имеющая свои исторические и пр. особенности, 
должна получить областное самоуправление...». 
Такую же позицию занимал Киевский област
ной комитет партии кадетов. Русская буржуа
зия на Украине имела возможность ближе ви
деть размах национального движения масс и 
понимала, какую явную угрозу представляло 
оно не только для существования Временного 
правительства, но и для всякого буржуазного 
правительства. И эта часть русской империали
стической буржуазии сразу взяла курс на Ц. р., 
справедливо видя в ней такой «национальный» 
орган, который сможет задержать растущее 
революционное движение масс.

Однако, русская буржуазия в центре оказа
лась более твердолобой,; чём местные кадетские 
организации. Сменившее царизм империали
стическое правительство Милюкова-Керенско
го осталось верным традициям великодержав
ной национальной политики «старого режима». 
Оно уклоняется от разрешения национального 
вопроса под тем предлогом; что решать его пра
вомочно только Учредительное собрание. Это 
вызвало возмущение украинских масс и рост 
стихийного национального движения. Ц. р. 
стремилась удержать это движение в «закон
ных рамках», цбо она прекрасно понимала; что 
соглашение буржуазно - националистического 
правительства с русской .буржуазией является 
средством борьбы с нарастающей пролетарской 
революцией..

Ц; р. выставляла перед Временным прави
тельством чрезвычайно умеренные требования. 
Апрельский «Национальный конгресс» выска
зался за организацию, с санкции Всероссийско
го учредительного собрания, автономной. Ук
раины в пределах Российской федеративной 
республики и поручил Ц. р. «выработку проек
та автономного статута Украины». Так же уме
ренны были требования в отношении формиро
вания украинских воинских частей. На Все- 
украинском войсковом съезде 5(18)—8(21) мая 
вожди Ц. р. добросовестно выполняют задание 
русской империалистической буржуазии—под
готовляют массы к необходимости наступле
ния на фронте.
. Временное йравительство, отвергая всякие 
требования автономии, украинизации школы, 
армии и общественных учреждений, в то же 
время маневрирует, пытаясь использовать Ц. р. 
как пособника в деле разгрома нарастающей 
пролетарской революции. В те моменты, когда 
под ногами Временного правительства начинает 
колебаться почва, тон русской буржуазии по 
отношению к Ц. р. несколько смягчается. Так, 
йосле апрельского кризиса Керенский отпра
вляется в Киев «успокаивать» вместе с Ц. р.
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нарастающее в массах национальное движе
ние (демонстрации, многолюдные крестьянские, 
воинские и др. съезды). Между тем возмуще
ние украинских трудящихся империалистиче
ской политикой Временного правительства все 
усиливается, угрожая уже и самой Ц. р., к-рая 
изо всех-сил тушила разгорающееся пламя на
ционального движения.

В декларации, отправленной Временному 
правительству в конце мая, Ц. р., указывая на 
то, что она «приобрела значение действитель
ного национального правительства на Украи
не», еще раз напоминает русской буржуазии о 
своей роли: «Украинская Ц. р. как предста
вительный орган организованной украинской 
демократии до сих пор играла, да и теперь 
играет сдерживающую роль». В этой же де
кларации под давлением масс Ц. р. вынуждена 
была выставить некоторые требования в чрез
вычайно урезанном и смягченном виде. Так, 
если массы выступали против империалисти
ческой политики Временного правительства> 
за самочинное осуществление широкой автоно
мии Украины, Ц. р. просила правительство в 
том или ином акте выразить принципиально 
свое сочувствие лозунгу автономии и создать 
при Временном правительстве должность особо
го комиссара по делам Украины «для всесторон
него ознакомления правительства с настрое
ниями на Украине и требованиями украин
ского населения» и проведения практических 
мероприятий в этом направлении. Выделение 
украинцев в особые войсковые части мотивиро
валось интересами «повышения боевой силы 
армии и восстановления дисциплины». Вре
менное правительство единогласно высказа
лось против издания акта об автономии Украи
ны в виду того, что Ц. р, как не избранная все
народным голосованием не является вырази
тельницей воли всего украинского народа и 
вопрос об автономии может быть решен только 
Всероссийским учредительным собранием/ Де
легация Ц. р., посланная во главе с В. К. Вин
ниченко (см.) в Петроград с этой декларацией, 
привезла от Керенского запрещение созыва 
2-го Украинского войскового съезда как не
своевременного в виду военных условий. Это 
запрещение вызвало новую волну протеста ук
раинских масс против Временного правитель
ства. В этот момент только. большевики вы
ступили против его империалистической на
циональной политики. Ленин в статье «Не де
мократично, гражданин Керенский!» в связи 
с запрещением созыва войскового съезда писал: 
«Когда-то А. И. Герцен сказал, что когда по
смотришь на „художества44 господствующих 
классов России, то становится стыдно созна
вать себя русским. Это говорилось тогда, когда 
Россия стонала под игом крепостничества, 
когда кнут и палка властвовали над нашей 
страной. Теперь Россия свергла царя. Теперь 
от имени России говорят Керенские и Львовы. 
Россия Керенских и Львовых обращается с под
чиненными национальностями так, что и теперь 
невольно напрашиваются на язык горькие 
слова А. И. Герцена...» (Лепин, Соч.,
т. XX, стр. 467). Несмотря на запрещение вой
сковой съезд, представлявший около миллиона 
солдат-украинцев j все же состоялся 5(18) июня 
и предложил Ц. р. больше не обращаться к 
Временному правительству, «немедленно при- 
ступить к фактическому проведению в жизнь 
основ автономного строя» и созыву террито
риального собрания. В этой обстановке вож

ди Ц. р. пишут свой 1-й Универсал [10(23) 
июня] к украинскому народу. Стихийный про
тест масс и требование разрыва с Временным 
правительством нашли только слабое отраже
ние в этом документе. Однако это же возму
щение масс придало смелость соглашателям 
Ц. р. Рада высказалась за созыв украинского 
сейма и призвала к добровольному обложению 
в пользу Ц. р. 15(28) июня она выносит реше
ние об организации Генерального секретариата; 
Этот первый «кабинет министров» Украинской 
Центральной рады в большинстве своем со
стоит из с.-д. во главе с председателем В. К. 
Винниченко и секретарем по военным делам 
С. Петлюрой (см.). Украинская буржуазия 
вынуждена была прикрываться демократиче
ским и даже социалистическим знаменем мелко
буржуазных партий.

В ближайшие дни после издания 1-го Уни
версала Рада постаралась доказать, что даже 
этот шаг был вынужденным, вызванным стре
млением сохранить влияние на массы и задер
жать дальнейшее развитие классовой борьбы.

После демонстрации 18 июня (см. Июньская 
демонстрация 1917) в Петрограде, прошедшей 
под большевистскими, лозунгами, после изве
стий о начавшемся наступлении на фронте 
Рада снова стремится найти общий язык с 
Временным правительством. В целом ряде сво
их выступлений «Генеральные секретари» под
черкивают, что никто никогда не рассматри
вал Раду как местное правительство. 19 июня 
Ц. р. участвует в Демонстрации за наступление 
на фронте; представители Рады выступают ря
дом с пленами военно-республиканского со
юза. Газета укр. с.-д. спешит объявить насту
пление способом скорейшего окончания войны. 
Генеральный секретариат активно помогает 
штабу Киевского военного округа отправлять 
солдат на фронт. Под руководством генераль
ного секретаря по военным делам С. Петлюры 
формируются «ударные батальоны» для отправ
ки на фронт.

Крайнее обострение классовых противоречий 
перед июльскими днями как в центре, так и на 
Украине влечет за собою новый, поворот в 
политике Ц. р. и Временного правительства, 
Временному правительству в этот момент было 
особенно важно укрепить тыл начавшегося на
ступления. 29 июня (12 июля) между приехав
шими в Киев для переговоров министрами Вре
менного правительства—Церетели * Терещенко, 
Некрасовым и Керенским—и Ц. р. было до
стигнуто соглашение по украинским дедам. 
Июльские события подкрепили сближение. 
3(16) июля Временное правительство утверж
дает Генеральный секретариат Ц. р. как «выс
ший орган управления краевыми делами на 
Украине, через который будут осуществлять
ся правительством мероприятия, касающиеся 
жизни края и его управления», и состав к-рого 
будет определяться правительством по согла
шению с Ц. р., пополненной представителями 
других народностей, живущих на Украине. 
Генеральный секретариат объявлялся лишь ис
полнительным органом Временного правитель
ства, последнее запретило Центральной раде 
вмешательство «в военные дела» и переход к си
стеме территориального комплектования вой
сковых частей. Центральная рада удовлетво
рилась этой скромной уступкой и капитулиро
вала, отказавшись от самовольного осуществле
ния права на самоопределение. В июльские дни 
она выразила готовность всеми мерами под-



495 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА 496
держать Временное правительство против вы
ступившего пролетариата.

Но в то же время в июльские дни впервые 
резко выявилась истинная подоплека сепара
тистских тенденций, к-рые впоследствии возоб
ладали в Ц. р. Устами своего вождя Винни
ченко Ц. р. заявила, что, если большевизм вос
торжествует, укр. демократия будет не на его 
стороне. «Мы можем произвести отторжение 
Украины не от России, а от дезорганизацион- 
ного правительства, если таковым станут боль
шевики»,—так задолго до Октябрьской револю
ции определил Винниченко тактику, к-рой в 
дальнейшем держалась Ц. р. по отношению к 
правительству Советов.

После июльских событий бонапартистское 
правительство Керенского меняет свое отноше
ние к Ц. р. Уверенное в своей победе, оно уже 
не считает нужным либеральничать с Радой. 
4(17) августа Временное правительство издает 
инструкцию Генеральному секретариату, пре
вращая его в обычный областной орган Вре
менного правительства без каких-либо элемен
тов самостоятельности. Ему предоставляется 
право разрабатывать и представлять на утвер
ждение Временному правительству «предложе
ния, касающиеся жизни края». Причем пред
ложения эти «могут быть» предварительно об
суждены и Ц. р. Над Генеральным секретари
атом, полномочия к-рого вопреки требованиям 
Ц. р. распространялись только на 5 губерний 
(Киевскую, Подольскую, Волынскую, Полтав
скую и Черниговскую), ставился комиссар 
Временного правительства, и вся деятельность 
секретариата подчинялась командованию Юго- 
западного фронта. Все это происходит на фоне 
открытого наступления контрреволюции. По 
Киевскому округу военные власти отдают при
каз о снижении заработной платы железнодо
рожникам на 40 — 50%. В деревне действу
ют знаменитые приказы Корнилова о поряд
ке уборки урожая. Предприниматели объявля
ют локаут и выбрасывают рабочих за ворота. 
Украинская буржуазия на своих съездах (са
харозаводчиков, «служащих» в с. х-ве и др.) 
требует принять все меры к водворению по
рядка в деревне и прекращению анархии. Она 
требует отмены 8-часового рабочего, дня, пре
кращения вмешательства рабочих в управле
ние и деятельность предприятий и «огражде
ния существующего строя от ломки в угоду 
социалистическим утопиям».

Русская, буржуазия идет еще дальше: вслед 
за наступлением на рабочий класс и крестьян
ство она готовит наступление на буржуазно
национальные институты, т. н. «национальные 
правительства» на территориях национальных 
меньшинств. Это заставляет Ц. р., отнюдь не 
руководствующуюся какими бы то ни было 
революционными принципами, снова повысить 
тон оппозиционности по отношению к Времен
ному правительству.

Именйо поэтому Ц. р. выступает против уча
стия в Московском государственном совещании 
(см.) и стремится использовать большевистские 
разоблачения политики Временного правитель
ства. Но она явно фальшивит, ибо буржуазная 
верхушка национального движения гораздо 
больше боится своих рабочих и крестьян, чем 
«великодержавных держиморд»; с к-рыми она 
связана узами классового родства. Рада в ко
нечном счете принимает инструкцию Времен
ного правительства, ограничиваясь констата
цией факта нарушения Временным правитель

ством июльского соглашения и характеристи
кой инструкции, как «проникнутой империа
листическими тенденциями». Зато Рада, по
пулярность к-рой в массах заметно падает, 
активно участвует в создании органов «твердой 
власти на местах». Она не только призывает 
крестьян отложить разрешение земельного во
проса до Украинского и Всероссийского учре
дительных собраний, но создает реальную силу 
для защиты помещиков и кулачества: отряды 
«вольного казачества», к-рые вербовались из 
городской буржуазии украинского кулачества 
(просвети, селянськи сшлки и другие орга
низации) и должны были стать опорой в борь
бе с «бесчинствующими и разбойничьими эле
ментами». Во главе «вольного казачества» ста
вится крупный помещик, царский генерал 
Скоропадский, будущий «гетман всея Украи
ны». 7/X (24/IX) окончательно сформированный 
Генеральный секретариат официально вступил 
в управление краем как краевой орган власти 
Временного правительства.

Еще до Октябрьской революции Ц. р. пы
тается взять на себя роль спасительницы гиб
нущей русской буржуазии. Крепнущему фрон
ту социалистической революции, пролетарско
му фронту, противопоставляется единый фронт 
буржуазии всех национальностей России. Рада 
прилагает все усилия к тому, чтобы стать во 
главе этого контрреволюционного движения. В 
первой половине сентября по инициативе Рады 
в Киеве созывается «съезд народов». «Я глу
боко убежден,—заявил Петлюра на этом съез
де,—что Россия стоит на краю пропасти. Спа
сти ее может только обращение к живым источ
никам еще не изжитой бодрой силы отдельных 
народностей России». На съезде присутство
вали представители таких «народностей» как 
донское казачество и Совет союза казачьих 
войск. Представитель донских казаков зая
вил, что казаки стоят за единую и неделимую 
Россию, но если съезд народов примет поста
новление о федерации, то... казаки поддержат 
и это требование. В том же духе высказывает
ся и представитель Временного правительства 
Славинский. В этом контрреволюционном кон
церте Рада пытается играть первую скрипку.

Антанта уже тогда по заслугам оценивает 
значение Ц. р. В конце сентября в Киев назна
чается франц, консул, к-рый обращается с при
ветствием к Генеральному секретариату как 
высшей власти на Украине. Офицер франц, ар
мии Табуи ведет переговоры с Петлюрой об 
украинизации армии. Центральная рада пред
видя неизбежность вооруженной борьбы с 
пролетариатом, стягивает в Киев украинские 
части’. 2/XI (20/Х) в Киеве собираются обще
фронтовой казачий съезд и 3-й Всеукраинский 
войсковой съезд.

Ц. р. накапливала силы не для борьбы с Вре
менным правительством. Оружие украинской 
буржуазии было направлено против рабочего 
класса. Но гибнущее. Временное правитель
ство, потеряв голову, даже этого не могло раз
глядеть. Буквально за несколько дней до сво
его падения оно выносит постановление об от
даче под суд Генерального секретариата за по
пытку созыва Укр. учред. собрания. Такой же 
дальновидностью отличается и Рада, которая 
за два дня до Октябрьской революции снова 
посылает в Петроград делегацию для перего
воров. Ц. р. занимала накануне Октября та
кую же позицию, как и в июльские дни. В ответ 
на крики делегатов 3-го войскового съезда «не
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нужно ехать в Петроград» Винниченко отве
чает: «„Не нужно"— это большое слово. Мы 
же решаем ехать, потому что есть назревшие 
государственные вопросы». Эти назревшие во
просы были вопросами борьбы с готовившим
ся пролетарским восстанием. Ц. р. протяги
вает руку помощи великодержавной буржуа
зии. И не ее вина, что слепая от страха рус
ская буржуазия эту руку оттолкнула. Вместе 
с местными органами Временного правитель
ства и штабом Киевского военного округа Ц. 
р. готовит силы для борьбы с растущей ре
волюцией: на сахарные заводы рассылают воен
ную охрану. В уезды направляются «летучие 
отряды» из наиболее верных Центральной раде 
войск для борьбы с «самоуправными» действия
ми крестьянства.

7/XI (25/Х) Ц. р. получает первые сведения 
о восстании в Петрограде и вместе с тем све
дения, что комиссар Юго-зап. фронта готовит 
переброску «надежных» полков в Петроград. 
В момент незаконченного еще восстания в 
центре Рада пытается выждать, не выявляя от
крыто своего отношения к происходящим собы
тиям. Она создает «Краевой комитет охраны 
революции», на к-рый возлагает неопределен
ную задачу «располагать всеми силами револю
ционной демократии». Но уже на следующий 
день позиция Рады становится вполне ясной: 
она принимает воззвание «Ко всем гражданам 
Украины», в к-ром напоминает, что Генераль
ный секретариат есть власть, утвержденная 
Временным правительством, резко осуждает 
восстание в Петрограде и обещает решительно 
бороться со всякими попытками поддержки его. 
Так определила сама Ц. р. характер своего 
якобы «нейтралитета». В то время как киев
ские рабочие дрались с юнкерами за власть 
Советов, Рада ведет за спиной восставших пере
говоры со штабом Киевского военного округа 
«о едином руководстве вооруженными силами» 
[засед. Краев, к-та 9/XI (27/Х)]. В течение 
этих 3—4 дней 9—12/XI (27—30/Х) Рада бес
прерывно стягивает с фронта национальные 
полки под желто-голубыми знаменами. Герои
ческая борьба рабочих окончилась разгромом 
юнкеров. Штаб бежал. Не успели киевские 
пролетарии похоронить павших в бою товари
щей, как Ц. р. приступила к осуществлению 
«практических мероприятий» по борьбе с боль
шевиками. Намечается план разоружения боль
шевистски настроенных частей и Красной гвар
дии. Так закончился «нейтралитет» Рады в 
Октябрьских боях, к-рый в сущности никогда 
нейтралитетом не был.

После Октября Ц. р. быстро превращается в 
оплот всероссийской контрреволюции. Бур
жуазные газеты справедливо указывают на 
Раду, как на последний остаток русской (чи
тай—буржуазной) государственности на Юге.

Переход власти в руки нац. буржуазии не 
мог остановить процесс большевизации украин
ских масс. В украинскую деревню дошел ле
нинский декрет о земле, поднималась новая 
волна крестьянского движения. В крупных 
центрах Советы готовились к новой вооружен
ной борьбе на этот раз уже с «национальным» 
буржуазным правительством. В этот момент 
[7(20)/X Т 1917] Рада выпускает свой 3-й Универ
сал. Отражая особый характер Ц. р., руково
димой мелкобуржуазной национальной интел
лигенцией, 3-й Универсал являлся со сторо
ны Ц. р., чувствовавшей, что почва ускользает 
из-под ее ног, попыткой задержать нараста

ющее аграрное движение, вырвать крестьян
ские массы из-под влияния большевиков и 
опереться на крестьянство против растущих 
большевистских советов. Рада, объявившая 
себя высшей властью на Украине, стремится 
обмануть массы общими декларациями об от
мене собственности на землю помещиков, о пе
реходе этих земель без выкупа в собственность 
всего трудового народа, о 8-часовом рабочем 
дне, о государственном контроле над произ
водством, об отмене смертной казни и т. д. Од
нако в то же время в дополнительной ин
струкции к Универсалу разъяснялось, что во
прос о земле должен быть разрешен Укр. 
учред. собранием, до созыва которого упомя
нутые земли передаются «для заведывания» 
выбранным народным земельным комитетам 
(Универсал пояснял, что Ц. р. не разрешает 
никаких самовольных захватов земель и вся
кого имущества). Генеральный секретариат объ
явил населению и земельным комитетам, что 
они не имеют права отбирать земли. Это «разъ
яснение» Ц. р. подкрепляла посылкой отрядов 
«вольного казачества» и укр. частей в крупные 
именья для защиты помещичьей собственности. 
Сами помещики сдавали свои земли.«на учет» 
и для «заведывания» в земельные комитеты, 
желая выждать время и охранить свои имения 
от погромов, чтобы потом разгромить крестьян. 
Однако крестьяне упорно не хотели руково
диться в своих действиях ни указаниями Уни
версала ни разъяснениями к нему. Сообщения 
помещиков с мест изобилуют жалобами на то, 
что крестьяне несмотря на полную готовность 
помещиков подчиниться Универсалу все же гро
мят имения и забирают инвентарь. «Нейтрали
зовать» ленинский декрет о земле, как это пред
полагала сделать Ц. р. своим 3-м Универсалом, 
ей не удалось.

В 1-й половине ноября Ц. р. начинает вести 
переговоры с Доном об образовании всероссий
ского центрального правительства. 11(24)/Х1 
Рада выносит решение «взять в свои руки ини
циативу создания всероссийского правительст
ва». «Инициатива» встречает дружное одобрение 
Каледино-Кцрниловского лагеря. В начале де
кабря в Киев приезжает«представитель москов
ских общественных кругов» для переговоров о 
созыве Учр. собрания. Ему было указано, что на 
помощь Рады можно надеяться и Учредительное 
собрание нужно созвать поближе к Украине.

Немедленно после Октябрьского переворо
та в центре Рада начинает активную борьбу с 
Советской республикой. Прежде всего надо 
было подорвать переговоры о мире. Генераль
ный секретарь по военным делам Петлюра от
дает приказы по фронту о возвращении на 
Украину всех украинских частей армии и фло
та. В телеграмме ко всем армейским орга
низациям от имени Генерального секретариа
та Петлюра призывает не подчиняться непри
знанному правительству Ленина.

Для успешной борьбы с Советской республи
кой надо разделаться с Советами у себя дома. 
Ц. р. активно проводит разоружение Советов 
Украины. Она • провоцирует братоубийствен
ную войну между украинскими трудящимися 
и Сов. Россией, войну, к-рой отнюдь не хотели 
ни украинские .массы ни Советская власть. «Ге
неральный секретариат Рады,—писал Сталин 
(газ. «Правда», П., 26 дек. 1917, № 213),—по
ставил себе целью осуществить программу Кор
нилова и Каледина, Алексеева и Родзянко а 
разоружении Советов». Ц. р. содействует со-
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Тиранию сил контрреволюции на Дону. Юн
кера были отпущены на Дон с оружием сей
час же после Октябрьского восстания киевско
го пролетариата. Вслед за ними на Дон непре
рывно текут казацкие эшелоны. Пропуская 
казаков на Дон, Рада и здесь пыталась лице
мерно прикрыться «нейтралитетом» и правом 
народов на «самоопределение». Пропуская от
ряды контрреволюции, Рада отнюдь не про
пускала красногвардейцев для борьбы с Ка- 
.лединщиной на Дону. Сталин исключительно 
ярко охарактеризовал эту борьбу Ц. р. с Со
ветской республикой.
. «Отряды Генерального секретариата оста
навливают поезда с революционными войска
ми, разбирают путь, угрожают выстрелами, 
заявляя, что они не могут пропустить через 
«свою территорию „чужие41 войска. Это русские 
солдаты, вчера еще боровшиеся вместе с ук
раинцами против вешателей-генералов, ста
равшихся раздавить Украину,—это они оказы
ваются теперь „чужими44! И это в то время, 
когда тот же Генеральный секретариат сво
бодно пропускает в Ростов через свою террито
рию казацкие части и контрреволюционных 
офицеров, со всех сторон стекающихся к Ка
ледину... Наших товарищей расстреливают в 
рудниках казацкие офицеры, а Генеральный 
секретариат мешает нам подать руку помощи 
товарищам шахтерам!... Разве не ясно, что Ге
неральный секретариат состоите 
союзе с Калединым и Родзянко? 
Разве не ясно, что союз с корниловца
ми предпочитает Генеральный* 
секретариат союзу с Советом на
родных комиссаро в?» (там же).

Рада не только помогает концентрировать 
силы контрреволюции на. Дону, но собирает 
их у себя «дома». По просьбе «великороссов» 
(как называются в протоколах Рады белогвар
дейцы) Центральная рада организует в дека
бре добровольные отряды «главным образом 
из офицеров с целью борьбы с большевиками 
и защиты Учредительного собрания». Рада за
держивает отправку продовольственных грузов 
на север и на фронт.

Еще в начале ноября Генеральный секрета
риат ведет переговоры с Общеармейским коми* 
спетом при Ставке (см.) о создании «общерос
сийского правительства» вместо Совнаркома. 
Рада заключает специальное соглашение с ген. 
Духониным о совместных действиях на фронте 
и борьбе с Советами. Антанта пытается прев
ратить Раду в опорный пункт для борьбы с про
летарской революцией. Военные миссии союз
ников переезжают из Ставки в Киев [6(19) дек. 
1917]. Франция даже предоставляет Раде заем 
в 200 млн. франков. Взамен этой финансовой 
помощи Рада готова была передать Франции 
контроль над железными дорогами, предоста
вить преимущественное право на концессии и 
выставить войска для борьбы с немцами и 
большевиками.
. В ответ на все эти контрреволюционные дей
ствия Рады Совет народных комиссаров об
ращается с манифестом к украинскому нарот 
ду и с ультимативными требованиями к Раде 
4(17) декабря. В этом манифесте, написан
ном рукой Ленина, СНК, подтверждая пра
во всякой нации на самоопределение вплоть 
до отделения, разоблачая контрреволюцион
ные действия Рады против Советской респуг 
блики и Советов на Украине, ставит Раде уль?- 
тимативные требования; отказаться от дезорга

низации фронта, не пропускать воинских ча
стей на Дон и Урал, прекратить все попытки 
разоружения советских полков и Красной гвар
дии. «В случае неполучения удовлетворитель
ного ответа на эти вопросы в течение 48 часов 
Совет народных комиссаров будет считать Ра
ду в состоянии открытой войны против Совет
ской власти в России и на Украине» (Ленин, 
Соч., т. XXII, стр. 123). В ответ на ультиматум 
СНК Рада разразилась длинной декларацией, в 
к-рой заявляла, что пропуск войск на Дон со
ответствует рризнанию права наций на само
определение. «Выставлять принцип самоопре
деления,—писал Сталин по поводу декларации 
Ц. р.,—для того, чтобы поддержать бесчинства 
Каледина и политику разоружения революци
онных советских войск..., это значит издеваться 
над самоопределением и элементарными прин
ципами демократии... Дело тут не в Республи
ке Украины, которую завоевали Советы и ко
торую будут они защищать грудью. Дело также 
не в самоопределении народов, которое с пер
вых же дней провозгласил Совет Народных 
Комиссаров и которое проведет он в жизнь во 
что бы то ни стало. Дело лишь в том, что в угоду 
Калединым разоружает Генеральный Секрета
риат Рады войска революционных Советов... 
Дело в том, что в угоду врагам революции, 
столпившимся теперь на Юге, Генеральный сек
ретариат Рады не пропускает революционных 
войск против Калединых и Родзянко... Меж
ду народами России, между Русским и Ук
раинским народами нет никакого конфликта... 
Конфликт существует только между Советами 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских депута
тов и Генеральным секретариатом Рады» («Из
вестия» от 8 декабря 1917, № 246).

4 (17) декабря в Киеве должен был открыться 
Всеукраинский съезд советов, По директивам 
Ц. р, «селянские стлки» и войсковые комите
ты фальсифицировали выборы. В результате 
на съезд собралось наряду со 150 делегатами 
от Советов Украины более тысячи представи
телей кулацко-националистических организа
ций и; съезд был сорван этими «делегатами». 
Представители Советов Украины переехали в 
Харьков, где, объединившись с делегатами 
III съезда советов Донецко-Криворожского 
бассейна, 22(9) дек. 1917 объявили себя Пер
вым Всеукраинским съездом советов.

После образования советского центра на Ук
раине силы Ц. р. начинают быстро разлагаться. 
Председатель Генерального секретариата Вин
ниченко в своей книге «Вщродження наци» 
показывает этот процесс распада Ц. р. «Ни 
большевики, ни мы,—пишет Винниченко,—не 
имели регулярного дисциплинированного вой
ска, каким можно было бы распоряжаться по 
воле руководящего центра. Наше влияние было 
меньше. Оно было уже настолько мало, что мы 
с большими ^трудностями могли формировать 
небольшие более или менее дисциплинирован
ные части и посылать их против большеви
ков. Большевики, правда, тоже не имели боль
ших дисциплинированных частей, но их пере
вес был в том, что наши широкие солдатские 
массы не оказывали им никакого сопротивления 
или даже переходили на их сторону, что почти 
все рабочее население каждого города стояло 
за ними, что в селах беднота была явно больше-- 
вистской, что, словом, значительное большин
ство украинского народа было против нас...».

Не получая реальной помощи от союзников, 
Рада быстро меняет свою антантовскую ориен-
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тацию на германскую. Ц. р. и раньше, ведя 
переговоры с Англией, нащупывала в то же 
время возможность соглашения с центральны
ми державами.

5 января 1918 в Бресте появляется деле
гация Рады, к-рая заявляет о неправомочности 
советской делегации представлять всю Россию 
и ведет сепаратные переговоры о мире.

В течение декабря-января советское прави
тельство Украины ведет активную борьбу за 
свержение власти Ц. р. Раду теснят войска 
советских районов Украины, против нее под
нимают знамя восстания рабочие и крестьяне 
на территории, находящейся еще под желто
голубым знаменем. В начале 1918 поднимают 
восстание рабочие Одессы, Николаева, Екате- 
ринослава, Полтавы. Для ликвидации Ц. р. 
Украинское советское правительство отправ
ляет из Харькова на Киев отряды красногвар
дейцев Харькова и Донбасса, первые отряды 
«червонного казачества» и украинские, части, 
перешедшие на сторону Советов. Вместе с ни
ми на Киев двигаются отряды московских и пи
терских красногвардейцев—пролетариат Рос
сии оказывал братскую поддержку украинским 
трудящимся. В помощь советским войскам на 
всем пути их продвижения шла встречная вол
на восстаний против Ц. р. В середине января 
поднимается восстание пролетариата Киева < 
В течение нескольких дней на улицах Киева 
шли бои. Рада была бы свергнута, но отступав
шие к Киеву под натиском советских войск 
петлюровские части укрепили ее сйльц и она 
продержалась еще несколько Дйей до прихода 
советских войск.

Накануне восстанйя киевских рабочих 
(11(24) янв. 1918] Рада выпускает 4-й Универ
сал с объявлением d полной независимости 
Украины и отделении ее от России. 4-й Уни
версал должен был придать большую силу пе
реговорам с германским империализмом. Немцы 
желали подписать договор об ограблении Ук^- 
раины с «самостоятельным» государством, й 
4-й Универсал это. желание выполнил.

Изгнанная советскими войсками 8 февр. н. с. 
1918 из Киева, Ц. р. переезжает в Житомир и 
9-го подписывает в Бресте договор о продаже 
Украины германскому империализму. Ц. р* 
возвращается на штыках герм, войск на Ук- 
раину. В течение марта—апреля 1918 немцы 
оккупируют всю Украину. Везде, где устана
вливается власть герм, армии, Ц. р. начинает 
дикую расправу с революционными рабочими; 
За Право расправы над «своими» рабочими и 
крестьянами украинские «социалисты» обе
щали центр, державам крупную дань; Трудя
щаяся Украина должна была уплатить окку
пантам 136 млн. пудов хлеба, 4 млн; пудов 
сахара-рафинада, 21/.2 млн. пуд. сахарного пе
ску, 11 млн. пудов живого скота и т. д. Действи
тельные размеры дани значительно превы
шали эти цифры.

Оккупация Украины немецкими империалис
тами и последовавшая за тем реставрация бур
жуазно-помещичьей власти были непосредст
венно подготовлены всей предшествовавшей по
литикой Ц. р. Опека над Ц. р. со стороны вер
ховного командования оккупационных войск 
была настолько велика, что Ц. р. преврати
лась в слепое орудие германского империализ
ма, являвшегося единственным и полновласт
ным хозяином на Украине. Немецкие военно- 
полевые суды и др. органы власти действовали 
на Украине совершенно самостоятельно.

В начале оккупации немцами Украины верт 
ховное командование австро-германских войск 
еще пыталось прикрываться знаменем Ц. р. 
и свои важнейшие мероприятия проводило со
вместно с нею, но по мере захвата большин
ства территории страны это «сотрудничество» 
становилось излишним. Немцы очень быстро 
убедились в том, что Рада не пользуется ника
ким влиянием в широких массах украинских 
трудящихся. Ц. р. не в силах была сделать 
главное, что нужно было австро-германскому 
империализму,—-фактически дать хлеб. Для то
го чтобы взять хлеб у крестьян, нужно было 
восстановить всю полноту помещичье-буржуаз- 
ной власти и сравнять с землей непокорные 
украинские села. «Социалисты», входившие в 
Ц. р., изъявили полную готовность взяться 
за выполнение этих задач, но германское ко
мандование, не отказываясь вообще от помощи 
украинских эсеров и эсдеков, дало им понять, 
что у власти они оставаться не могут. 16(29) 
апреля отряд нем. солдат разгоняет Ц. р. Раду 
заменяет «гетман всея Украины», крупный ук
раинский помещик, царский генерал Павло 
Скоропадский. Е. Городецкий.
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в тылу и на фронте, газ. «Правда», 1917, 26 декабря, 
№ 213; П о п о в Н., Октябрь на Украине, в кн.: Исто- 
Вия пролетариата СССР, сб. 1(17), М., 1934; Круть В., 

жтябрьская революция на Украине, «Историк-марк
сист», М., 1933, № 5; 1917 год в Харькове (Сб. статей 
и воспоминаний), Харьков, 1927; Борьба за советы на 
Екатеринославщине (Сб. воспоминаний и статей), изд. 
ИстпартаДнепропСтр. окр. ком-та КПУ, Днепропетровск, 
1927; Айтбно в-Овсеенко В. А., Записки 0 граж
данской войне, т.1—П,М.—Л., 1924—28; Иргизов А; 
и ,др., 1917 год на Киевщине (Хроника событий), Киев, 
1928; Бош Е., Гбд борьбы, М.—Л., 19.25; Золота
рёв А., Из истоэии Центральной Украинской рады 
(1917 год), ГИЗ Украины, 1922; Ив а п-ов А., Цен
тральная Рада и Киевский Совет в 1917—18 году, 
«Летопись революции», [Харьков], 1922, № 1; Документы 
и материалы Но истории национального вопроса в Рос
сии и СССР в 20 веке, под ред. С. М. Д и м а н ш Т е й- 
н а, т. III—Революция и национальный вопрос, изд. 
Ком. академии, М., 1930; Из истории национальной 
политики Временного правительства (Украина, Финлян
дия, Хива [Документы]), «Красный архив», М., 1928, 
т. V (30); Цре Уислер I., До icTOpii зовншшьо! по? 
л!тики Центрально! Ради, «Арх1в Радянсько! Укра17 
ни», [Хйрк1в], 1932> № 1—-2; Ру’бач М., К историй 
конфликта между Совнаркомом и Центральной Радой 
(Декабрь 1917), «Лггопись революцИ», [Харьюв], 1925, 
№ 2; Затонський В., У\ивки з спогад!в про укра- 
!нську революцию, там же, 1929, № 4 (37), № 5—6 (38— 
39), 1930, № 5 (44); ИЗ истории Октябрьской революций 
в Киеве (Воспоминания участников). Киев, 1927; К ис? 
тории треугольного боя в Киеве (Октябрь 1917), «Ле
топись революции», [Харьков], 1924, № 4; Алексе
ев С. А., Революция на Украине по мемуарам белых, 
М.—Л., 19§0;

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИ< 
ЗАЦИЙ, центр буржуазно-националистическо
го движения в Белоруссии в 1917—19, создана 
9 июля 1917 Съездом представителей белорус^ 
ских националистических организаций (офици
ально: «делегатов белорусских партийных и 
обществ, организаций»); Избранный съездом ис
полнительный комитет Центральной рады 5 ав
густа 1917 созвал первую сессию Ц. р. б* о. в 
составе представителей 23-х орг-ций белорус- 
сов-напионалистов. На этой сессии был утверж
ден статут Центральной рады, согласно которо
му рада, представляющая собою ответственный 
и руководящий орган «всего белорусского двиг
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жения», составляется из депутатов всех белорус
ских-организаций, волостей, городов, местечек, 
беженских организаций и воинских частей, 
«если они признают право Белоруссии на авто
номию, родной язык и развитие национальной 
культуры». 15 октября 1917 состоялась вторая 
сессия Ц. р. б. о., на к-рой Центральная рада 
провозгласила себя «Великой белорусской ра
дой» и выделила из своей среды исполнитель
ный комитет, т. н. «Малую раду».

В Октябрьские дни «Великая белорусская 
рада» вступила в контрреволюционный «Ко
митет спасения революции» в Минске и 27 ок
тября 1917 совместно с Белорусской социали
стической громадой и другими организациями 
белоруссов-националистов выпустила контр
революционную «грамоту к белорусскому на
роду», в которой призывала «не допустить, что
бы вихрь безладия погубил наше святое на
циональное дело». Черев Белорусскую войско
вую раду в начале ноября 1917 она установи
ла связь с Духонинской контрреволюционной 
ставкой и Украинской центральной радой и 
приступила к организации в Минске полков 
будто бы «для защиты общественного порядка 
в городе и его окрестностях». После ликвида
ции контрреволюционной ставки «Великая бе
лорусская рада» продолжала формирование бе
лорусских полков и подготовляла, тщательно 
скрывая от Советской власти, созыв Всебело- 
русского учредительного съезда. 18 декабря 
1917 закрытое заседание т. н. Рады (совета) 
разогнанного съезда постановило ликвидиро
вать «Великую белорусскую раду» и другие 
центральные объединения белорусских нацио
налистов и всю полноту «власти» передать т.н. 
«Раде всебелорусского съезда», которая безу
спешно пыталась на штыках сначала Вильгель- 
мовских (февраль—ноябрь 1918), а потом бело
польских оккупантов (август 1919—июль 1920) 
создать в Белоруссии буржуазную «народную» 
республику. 1 августа 1920 в результате борь
бы рабочих и крестьянских масс Белоруссии 
совместно с Советской Россией против бело- 
поляков и Белорусской рады провозглашается 
Советская Социалистическая Республика Бе
лоруссии.

Лит.: Шцарбако? В. К., Кастрычн1цкая рэво- 
люция на . Беларус! i белапольская акупацыя, Менск, 
1930; Зюзькоу А., Крывавы шлях беларускай нац- 
дэмократьп, Менск, 1931; Идка А., Беларуск1я нац- 
дэмы на службе у белапольск!х акупантау (1919—20 г.), 
«Савепкая Беларусь», 1931, № 157. А. Иодка.

ЦЕНТРАЛЬН АЯ ЯМКА, самый важный в функ
циональном отношении участок сетчатки глаза 
(см.), которой представляет небольшое элли
птическое углубление в центре желтого пятна 
сетчатки.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СССР (ЦАУ), образовано постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 10 апреля 1929 (Собрание 
законов, № 28, ст. 253) для общего направления 
и объединения деятельности центральных ар
хивных управлений союзных республик в обла
сти заведывания архивными фондами обще
союзного значения. Такими фондами при
знаются: архивные фонды Всесоюзного Съезда 
Советов, ЦИК и СНК СССР, народных комис
сариатов Союза ССР и других общесоюзных 
учреждений и организаций; архивные доку
менты, относящиеся к Февральской революции 
1917, к установлению Советской власти на всей 
территории Союза ССР, к истории Красной ар
мии и гражданской войны; архивы дореволю
ционных центральных правительственных уч

реждений и общественных организаций. За дру
гими архивными фондами общесоюзное зна
чение может быть признано специальными по
становлениями ЦИК СССР.

В начале ЦАУ СССР не имело собственных 
актохранилищ, и все архивные материалы об
щесоюзного значения находились в непосред
ственном ведении центральных архивных упра
влений союзных республик. В 1930 в его веде
ние перешел архив профсоюзов, затем ему был 
передан новый фоно-фото-киноархив. 10/IV 
1933 постановлением ЦИК и СНК СССР в не
посредственное ведение ЦАУ СССР были пере
даны из архивной системы РСФСР Централь
ный архив Красной армии (ЦАКА), военно
исторический архив (ВИА) и военно-морской 
архив (ВМА) в Ленинграде. Однако большин
ство архивных фондов общесоюзного значения 
до сих пор остается в ведении архивных орга
нов союзных республик. В частности ЦАУ 
СССР непосредственно подчинены такие круп
ные архивохранилища, включающие преиму
щественно архивные документы общесоюзного 
значения, как Центральный архив 
Октябрьской революции (ЦАОР), 
Архив р ев о л юции(АР), Архив внеш
ней политик и (АВП), Гос. архив фео
дально-крепостнической эпохи 
(ГАФКЭ,б.«Древлехранилище»),Архив на
родного хозяйства (АНХ), Межевой 
архив (МА), Ленинградский отдел 
центрального исторического ар
хива (ЛОЦИА).

В системе ЦАУ создана справочная фондо
вая картотека. В 1922 на учете состояло 
всего 2.040 фондов, в 1925—17.900 фондов, в 
конце первой пятилетки—29.400 фондов, в 
1933—110.810 фондов. В 1931 при ЦАУ СССР 
создан всесоюзный Институт архивоведения 
(Историко-архивный институт им. М. Н. Пок
ровского) для подготовки и переподготовки 
работников архивных учреждений СССР. ЦАУ 
СССР непосредственно подчинено Президиуму 
ЦИК. В союзных республиках архивное дело 
сосредоточивается в центральных архивных 
управлениях, подчиненных ЦИК соответствую
щих республик. При краевых и областных ис
полкомах и центральных исполнительных ко
митетах автономных республик существуют 
краевые, областные и республиканские архив
ные управления, которые в области архивно
научной работы подчиняются указаниям и ин
струкциям ЦАУ РСФСР.. А. Карасе.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ДЕТСКИХ КОММУНИ
СТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЦБДКО), цент
ральный орган руководства пионердвижением 
СССР, являющийся отделом ЦК ВЛКСМ. Со
здано на основе решения 3-й Всероссийской 
конференции РКСМ (июнь 1923) для «осуще
ствления практического руководства работой 
нижестоящих комитетов комсомола в области 
детского движения и согласования вопросов ра
боты среди детей с заинтересованными органи
зациями и учреждениями (НКП, НКЗ, ВЦСПС 
и др.), а также для разработки методических 
вопросов детского движения». Впоследствии 
(после 6-го съезда ВЛКСМ в 1924) задача мето
дической разработки вопросов ДКО была воз
ложена на специальную методколлегию при 
ЦБДКО, а затем (в 1929) на особый методиче
ский центр—Центральный дом деткомдвиже- 
ния (см.), реорганизованный в дальнейшем в 
Центральный научно-исследовательский ин-т 
ДКО. 7-я Всесоюзная конференция ВЛКСМ
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(цюль 1932) особо подчеркнула необходимость 
повседневной связи ЦБДКО и всех местных 
бюро ДКО с массами детей и с вожатыми отря
дов юных пионеров и осуществления конкрет
ного, оперативного и живого руководства с уче
том разносторонних запросов пионеров и всех 
детей. Для выполнения этих задач ЦБДКО про
водит совещания с пионерами, с детактивом, 
вожатыми, педагогами, родителями и др., об
следует и инструктирует местные организации 
юных пионеров, организует слеты, конферен
ции, курсы и др. массовые мероприятия, опи
раясь при этом на центральные детские станции 
(техническую, с.-х., экскурсионную), на государ
ственные учреждения по внешкольной работе 
среди детей (напр. Центральный дом художе
ственного воспитания детей), на общественные 
организации (профсоюзы, добровольные обще
ства) и на детскую печать,, в первую очередь 
на свои печатные органы (детгазеты «Пионер
ская правда» и «Колхозные ребята»). Основны
ми разделами работы ЦБДКО являются: борь
ба за качество учебы и сознательную дисци
плину в школе, организация досуга и куль
турно-политической работы среди пионеров и 
всех детей в школен вне ее, руководство рабо
той по оздоровлению пионеров и всех детей, 
работа с детским активом, подбор, подготовка 
и закрепление руководящих кадров пионер* 
движения, руководство пионерской печатью,, 
разработка и выдвижение перед государствен
ными и партийными организациями актуаль
ных вопросов коммунистического воспитания 
детей, участие в работе органов НКП, НКЗ, 
ВЦСПС и др. по вопросам воспитания, детей. 
В соответствии с этим создана и структура 
ЦБДКО: помимо председателя (чл. бюро ЦК 
ВЛКСМ) и двух заместителей имеются группы 
инструкторов по соответствующим разделам (по 
школе, по культурно-массовой работе, по кад
рам и т. п.), к-рые привлекают к своей работе 
представителей заинтересованных учреждений 
и организаций. Повседневную работу ведет 
президиум ЦБДКО (9—11 чел.), а для разра
ботки принципиальных вопросов созываются 
периодически пленумы ЦБ и различные сове
щания. Все принципиальные вопросы пионер- 
движения, разрабатываемые ЦБДКО, утверж
даются ЦК ВЛКСМ, после чего получают силу 
директив для местных организаций ВЛКСМ. 
Весь состав президиума и пленума ЦБДКО на
значается бюро ЦК ВЛКСМ. В. Зорин.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЗАГРАНИЧНЫХ ГРУПП 
СОДЕЙСТВИЯ РСДРП (ЦБЗГ), было образовано 
в январе 1907. В задачи его входило быть аген
турой ЦК за границей, организовывать свя
зи ЦК с заграничными группами содействия 
РСДРП, собирать и передавать в общепартий
ную кассу денежные отчисления групп и др. С 
самого начала направление всей деятельности 
ЦБЗГ определилось его руководящей тройкой 
меньшевиков: М. Ф. и А.Н. Назарьевыми-Петро- 
выми и Г. В. Чичериным (Орнатским). ЦБЗГ 
фактически обслуживало меньшевистский за
граничный центр, и задания, получавшиеся от 
ЦК, выполняло неудовлетворительно. В связи 
с этим вопрос о реорганизации всей постановки 
заграничной работы самого ЦБЗГ был решен 
уже на августовском пленуме ЦК в 1908, затем 
вновь обсуждался на декабрьской общепартий
ной конференции в 1909, на январском плену
ме ЦК в 1910. В основном все решения партий
ных организаций сводились к сокращению пол
номочий ЦБЗГ, к сохранению за ними (ЦБЗГ)
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лишь агентурных функций. Однако руководя
щая тройка меньшевиков отнеслась резко оп
позиционно к решениям партийных инстанций, 
объявила их «незаконными» и не подчинялась 
им. Так, постановлениям августовского плену
ма ЦК 1908 тройка противопоставила решения 
самовольно созванного ею в Базеле 14 (1) де
кабря 1908 съезда заграничных групп содей
ствия РСДРП, поддержавших позицию ЦБЗГ. В 
этом съезде приняли участие 24 группы содей
ствия (из 31) и только 7 (Парижская, Нантская 
и др.) отказались от участия в съезде и заявили 
о своей солидарности с ЦК. Неоднократные по
пытки (в 1908, 1910) Заграничного бюро ЦК 
«уговорить» ЦБЗГ подчиниться и провести в 
жизнь директивы партии наталкивались на 
упорное сопротивление меньшевиков, ЦБЗГ 
продолжало выполнять свою дезорганизатор
скую роль вплоть до 1916.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЮНЫХ ПИОНЕРОВ, 
см. Центральное бюро детских коммунистиче
ских организаций.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗРЕНИЕ, или прямое 
зрение фиксация глаза на какой-либо рас
сматриваемой точке. При этом световые лучи 
от этой точки попадают в центральную ямку 
(см.), где острота зрения (см.) всего выше.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ, см. ЦУНХУ.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОСВЕ
ЩЕНИЮ НА ТРАНСПОРТЕ (ЦУТРАНПРОС), ор
ганизовано в феврале 1924 в составе НКПС пу
тем передачи ЦК профсоюзов железнодорож
ников и водников всей политцросветработы и 
социального воспитания детей транспортников 
отделу подготовки ж.-д. кадров НКПС (Учтран- 
профобру). С 1924 по 1929 Цутранпрос руко
водил всей политико-просветительной работой, 
социальным воспитанием детей и подростков 
и подготовкой новых транспортных кадров за 
-исключением двух ж.-д. втузов в Москве и Ле
нинграде, находящихся в ведении Наркомпро- 
са РСФСР. Для планирования и увязки рабо
ты с наркомпросами союзных республик при 
НКПС периодически созывались совещания 
представителей наркомпросов, устанавливав
шие единую систему просвещения на транспор
те. На местах органами Цутранпроса являлись 
дорожные и железнодорожные, на водном транс
порте — бассейновые отделы по Просвещению.. 
В 1929 в связи с укреплением территориальных 
отделов народного образования политпросвет- 
работа и школы социального воспитания были 
переданы местным отделам народного образо
вания, а Цутранпрос, реорганизованный в Цу- 
кадр, на основе решений ЦК ВКП(б) о техни
ческой школе, сосредоточил свою работу на 
подготовке новых и повышении квалификации 
уже работающих транспортных кадров и их 
распределении, включая и подготовку инжене
ров транспорта (втузы). На местах отделы по 
просвещению реорганизованы в отделы кадров. 
Значительно усилилась подготовка кадров. 
Так, по ж.-д. транспорту в 1913 в царской Рос
сии было всего 2 института путей сообщения 
с 1.944 уч., 43 ж.-д. училища с 4.105 уч., к мо
менту же организации Цутранпроса (1924) было 
2 втуза с 3.178 уч., 65 техникумов и профшкол 
с 9.925 уч. и 150 школ ученичества с 13.448 уч., 
а к концу 1-й пятилетки—15 втузов с 18.937 уч., 
126 техникумов с 40.945 уч. и 291 школа учени
чества с 122.823 уч. В 1931 в связи с органи
зацией .самостоятельного Наркомата водного 
транспорта (Наркомвод) и Центрального уп-
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равления дорожного транспорта (Цудортранс) 
Цукадр НКПС оставил у себя подготовку лишь 
железнодорожных кадров.

ЦЕНТРАЛЬНО ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ 
(ЦПО), неосуществившаяся единица первона
чального проекта экономического районирова
ния СССР, составленного Госпланом в 1921. 
ЦПО была спроектирована в составе 10 цент
ральных губерний того времени—Московской, 
Иваново-Вознесенской, Владимирской, Ниже
городской, Тверской, Ярославской, Костром
ской, Калужской, Тульской и Рязанской (по
следние две губернии без южных уездов).

ЦПО характеризовалась следующими основными чер
тами: 1) преобладание пром-сти над с. х-вом; 2) преобла
дание в составе пром-сти текстиля, ответственного маши
ностроения и вообще отраслей, ориентирующихся не 
столько на сырье, сколько на квалифицированную рабо
чую силу; 3) значительное развитие кустарной пром-сти, 
по большей части тоже текстильной и тесно связанной 
с фабрикой; 4) сравнительно высокая интенсивность 
с. х-ва со значительным развитием технических культур 
(особенно льна), продуктивного животноводства с посев
ными травами и подгородного хозяйства молочно-овощно
ягодного направления вокруг Москвы и прочих более 
крупных городов; 5) своеобразный генезис индустриали
зации: основной географической предпосылкой инду
стриализации,' обусловившей в известной исторической 
обстановке развитие именно здесь промышленности, было 
не наличие полезных ископаемых (как в Донбассе и на 
Урале) и не приморское положение (как у Ленинграда), 
а центральное положение на расходящихся во все сто
роны речных путях. Центральное, укрытое от внешних 
нападений положение обусловило ряньее уплотнение на
селения сверх имевшихся при тогдашней техник,е с.-х; 
возможностей,, а это уплотнение создало тягу к Занятию 
всевозможными промыслами, для к-рых водныё пути об
легчали как снабжение сырьём и продовольствием, так и 
сбыт готовой продукции; то же центральное положение— 
у истоков водных путей—содействовало образованию здесь 
государственного центра — Москвы, что в свою очередь 
привело к скоплению здесь необходимых*для дальнейшей 
индустриализации финансовых средств (и в порядке сбора 
налогов казной, и в порядке эксплоатации крестьянства по
мещиками, группировавшимися вокруг царского двора, и 
в порядке торговой эксплоатации колониальных окраин). 
Описанный выше генезис индустриализации сохранял 
свое преобладающее значение на пространстве всего ядра 
ЦПО—и у Москвы, и у Иванова, и у Горького (б. Ниж
него Новгорода).

Таким образом с точки зрения исторических 
условий индустриализации ЦПО была хорошо 
обоснованной, но для практического райониро
вания, смотрящего не назад, а вперед, этих 
обоснований было недостаточно. В этих грани
цах ЦПО оказалась черезчур уже мощной. 
При 2% общесоюзной территории и 13% Насе
ления она сосредоточивала бы в своих преде
лах до 40% пром-сти и промышленного проле
тариата. К моменту практического осуществле
ния районирования (1929) СССР уже закончил 
процесс восстановления хозяйства и перешел 
к его реконструкции, в Связи с чем потребова
лась большая дифференциация производствен
ных задач каждого района. При определении же 
этих задач для отдельных частей ЦПО задачи 
эти оказались настолько различными, что за
проектированную область пришлось разделить. 
Разделение это произошло на основе давно уже 
наметившихся внутренних различий, выделив
ших три ядра — вокруг Москвы, Иванова и 
Горького. К последнему из них была присое
динена и проектированная Госпланом Вятско- 
Ветлужская область (см.), как оказавшаяся 
слишком слабой в промышленном отношении 
для самостоятельного существования на правах 
области.

Производительные силы Центрально-Промышленной 
области..., под общ. ред. К. Егорова (Труды Госплана, 
кн. V), М., 1925; Материалы к пятилетнему плану элек
трификации Центрально-Промышленной области(1927 /28— 
1931/32), разработанному Главным электротехнич. упра
влением <Промышленно-экономич. б-ка, №11—1), Гостех- 
издат, М., 1928; Пятилетний план народнохозяйственно
го строительства ССОР, т. III, 3 изд., «Плановое хозяй

ство», М., 1930; Вольф М. Б., Мебус Г. А., Цен
трально-Промышленная область(Экономическая география 
по районам, вып. 4), М.—Л., 1926; Центрально-Промыш
ленная область, под ред. К. Егорова, изд. Губплана, 
М., 1924. См. также лит. при статьях Московская область 
и Ивановская промышл. область, Баранский.

ЦЕНТРАЛЬНО - ЧЕРНОЗЕМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(ЦЧО), была образована 16/VII 1928; в ее состав 
вошли быв. Воронежская, Курская, Орловская 
и Тамбовская губернии, а также небольшие 
отрезки Тульской и Рязанской. 13/VI 1934 
ЦЧО разделена на две области: Воронежскую, 
в к-рую вошли в основном районы б. Воронеж
ской и Тамбовской губ., и Курскую, в к-рую 
вошли районы б. Курской и Орловской губ. 
К моменту своей ликвидации ЦЧО занимала 
площадь в 191.281 км2 с населением в 11.190тыс. 
человек, в том числе городским—1.200 т. (1934). 
Центр—Воронеж (характеристику природных 
условий см. Курская область, Воронежский 
округ, СССР).

Экономический очерк.
В дореволюционный период территория. 

ЦЧО составляла основное ядро среднерусско
го земледельческого центра, характеризовав
шегося крайне низким уровнем хозяйствен
ного развития — незначйтельной промышлен
ностью, преимущественно по переработке про
дуктов с. х.-ва, и экстенсивными формами 
.с. х-ва с крайне отсталой техникой, кризисом 
трехполья и резким «аграрным перенаселе
нием» со всеми его последствиями. Это «ос
кудение центра», с особенной силой выявив
шееся в последние десятилетия 19 в., явилось 
результатом исключительно неблагоприятных 
социально-экономических условий, в кото
рых развивалось хозяйство края вплоть до- 
Октябрьской революции. В крепостную эпоху 
край испытывал йа себе отрицательное влия
ние феодально - крепостнических отношений 
больше, чем какой-либо другой район страны. 
Здесь же и после крестьянской реформы 1861 
были наиболее живучи пережитки полукрепо- 
стнических отношений — отработочная систе
ма помещичьего х-ва, кабальные формы арен
ды, отсталые формы землевладения и земле
пользования— рбщйна, чересполосица, даль
ноземелье и т. д.

Крепостнические пережитки задерживали 
развитие капитализма в с. х-ве, что было от
мечено Лениным: «в тех местностях России, 
где не было крепостного права, где за зем
лю брался всецело или главным образом сво
бодный крестьянин (например, в заселявших
ся после Преформы степях Заволжья, Ново
россии, Северного Кавказа), развитие произ
водительных сил и развитие капитализма шло 
несравненно быстрее, чем в обремененном пе
режитками крепостничества центре» (Ленин, 
Соч., т. XI, стр. 350) (подробно см. Крепостное- 
хозяйство, Крестьянство, Россия, История). 
Только в условиях, созданных Октябрьской ре
волюцией, героическими усилиями рабочего 
класса и бедняцко-середняцких слоев крестьян
ства, на основе твердого проведения генераль
ной линии партии, ЦЧОсталанапуть всесторон
него развития своих производительных сил.

Промышленность и энергетика. В годы гра
жданской войны промышленность ЦЧО сильно 
пострадала. Но благодаря твердому проведе
нию генеральной линии партии в вопросе ин
дустриализации страны восстановление про
мышленности даже в отсталой ЦЧО пошло ог
ромными шагами вперед. За 1924—27 было
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вложено в промышленность 62.348 тыс. руб.; 
вместе с вложениями предшествующих лет 
вся сумма капиталовложений достигла ок. 65 
млн. руб. Число цензовых предприятий, вве
дённых в эксплоатацию к 1927—28, достигло 
576 единиц. Валовая продукция промышлен
ности в 1927—28 выражалась в 332 млн. руб., 
число рабочих—в 37.388 чел. Общее число 
новостроек, осуществленных за десятилетие 
1918—27, достигает 32 единиц.

Наиболее же крупные успехи промышленно
го строительства в ЦЧО относятся к годам пер
вой пятилетки. В 1933 валовая продукция го
сударственной промышленности достигла 587,5 
млн. руб. при 63,2 тыс. рабочих и при размере 
основных фондов в 419,7 млн. руб. Отличи
тельной чертой строительства первой пятилет
ки является развертывание тяжелой индустрии 
на собственной сырьевой базе. В 1913 на долю 
промпредприятий группы «А»приходилось 5,7% 
продукции, в 1933—28%.

Представление об объеме важнейших отрас
лей пром-сти ЦЧО в 1933 дает след, таблица:

Табл. l.-Пр омышленность ЦЧО (1933).

Отрасли

Число 
рабочих

Валовая 
продукция

всего 
(тыс. 
чел.)

% 
к итогу

всего 
(тыс. 
РУб.)

% 
к итогу

Пищевая (включая и 
мукомольно - крупя

ную) ............................
Металлургия и маши

ностроение ............
Шерстяная....................
Кожевенно-обувная . 
Производство строи

тельных материалов 
Прочие............................

29,3

13,0 
6,3 
2,9

4,7 
8,0

46,4

20,6
8,4
4,6

7,4
12,6

357,6

117,5
25,7
21,0

13,1
52,6

61,0

20,0
4,8
3,6

2,1 
9,0

Всего. . . 63,2 100,0 587,5 100,0

По сахарной промышленности область дает 
27,9% (1932) союзной продукции, по масло
бойной—17,5%, по. шерстяной—7,8%. В отно
шении же общих показателей индустриализа
ции область занимает пока скромное место в 
Союзе и по валовой продукции промышлен
ности, и по числу рабочих, и по основным фон
дам—около 2% (1930).

Почти все отрасли промышленности опирают
ся на собственную сырьевую базу; исключение 
составляет лишь шерстяное производство. На
личная сырьевая база вполне достаточна для 
дальнейшего роста промышленности. С ростом 
же урожайности технических культур и с раз
вертыванием геолого-разведочных работ сырье
вые ресурсы области должны еще больше воз
расти. —Основным центром железорудной про
мышленности является Липецкий район бу
рых железняков, где сейчас оконтурено 75 млн. 
т железной руды и вводится в эксплоатацию 
(1934) 5 новых шахт и 2 домны Ново-Липец
кого завода по 930 м3 в дополнение к 2 дом
нам действующего завода «Свободный сокол» по 
530 м3. Особое значение имеют для области 
железорудные месторождения Курской маг
нитной аномалии (КМА). Здесь близ с. Коробово 
в 1932 начата работа по проходке первой шахты 
е годовой производственной мощностью в 500 
тыс. т руды. Освоение железорудных, месторо
ждений и создание собственной металлургии 
сильно способствуют развитию в ЦЧО машино-
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строения. Эта отрасль получила относительна 
широкое развитие в советский период как за 
счет нового строительства,так и за счет реконст
рукции и расширения довоенных предприятий,. 
Крупнейшие производственные единицы сле
дующие: 1) завод им. Коминтерна в Вороне
же с 1.600 рабоч. и 11 млн. руб. продукции-—•• 
производство оборудования для хлебозаводов 
маслобойной, кондитерской и мясной пром-сти: 
за;вод имеет свой сталелитейный цех, введенный 
в эксплоатацию в 1933; 2) завод им. Медведева 
в Орле с 1.250 рабоч. и 12 млн. руб. продук
ции—производство запасных тракторных час
тей, электроплугов и культиваторов; 3) завод; 
им. Ленина в Воронеже с 1.000 рабоч. и 6 млн. 
руб. продукции—производство хлебомашин и 
оборудования для маслобойной промышленно
сти; 4) завод им. Рыкова в Орле с 800 рабоч.. 
и 6 млн. руб. продукции—производство обо
рудования для текстильной пром-сти; 5) завод 
«Ревтруд» в Тамбове с 1.200 рабоч. и 12,5 млн. 
руб. продукции—производство электромоторов, 
малых мощностей и турбогенераторов для осве
щения поездов; 6) завод им. Сталина в Воро
неже с 500 рабочими — производство дизелей 
и 7) там же завод имени Калинина—производ
ство оборудования для силикатной пром-сти и 
карьерного хозяйства. Оба завода в настоящее- 
время (1934) расширяются с расчетом на ут
роение объема своего производства. Кроме то
го с 1934 входят в строй: завод «Электросигнал» 
в Воронеже, к-рый будет производить радио
приемники (рассчитан на продукцию в 95 млн., 
руб. при 10 тыс. рабочих), и труболитейный 
завод в Липецке в комбинации с существую
щим заводом «Свободный сокол» с годовой 
продукцией в 115 тыс. m чугунных труб на 
20 млн. рублей. Ввод в эксплоатацию полных 
мощностей этих двух заводов должен утроить 
современный объем продукции машинострое
ния и метизделий. Эксплоатация фосфоритных 
залежей начата в районе западных Щигров- 
ских месторождений, где построены два заво
да—Щигровский и Дмитриевский с производ
ственной мощностью в 85 тыс. т фосфоритной 
муки, третий завод строится (1934) в с. Букре- 
евке Курского района на 160 тыс. ш фосфо
ритной муки.

Видное место в ЦЧО занимает промышлен
ность минеральных стройматериалов. Огне
упорная пром-сть базируется на Латненско- 
Семилукскоё месторождение близ Воронежа 
с двумя заводами Центрошамота; по ответ
ственному огнеупорному—доменному и каупер
ному—кирпичу ЦЧО является однгм из круп
нейших центров производства в Союзе. Запад
нее ст. Латной приступлено к эксплоатации 
высококачественного трепела, на базе которо
го строится крупный комбинат близ ст. Кастор- 
нОй. С 1932—33 действует у станции Подгор
ной Юго-Восточной железной дороги цемент
ный завод; в 1933-^34 приступлено к промы
шленному проектированию фарфорового комби
ната. На залежах охр в Бутурлинском и 
Верхнемамонском районах построен Журав
ский охроплавильный завод.

Пищевая пром-сть представлена гл. обр. 
свеклосахарной^ в числе 27 заводов, спирто
водочной—73 заводов, маслобойной—46 заво
дов. Крупных товарных мельниц насчитывает
ся 29. По объему продукции этих отраслей, 
взятых вместе, ЦЧО стоит в Союзе на втором 
месте (после Украины). В советский период,, 
сельскохозяйственная промышленность ЦЧО
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начала обогащаться рядом новых отраслей. 
Сюда должны быть отнесены: плодоовощесу
шильное производство, гл. обр. в системе коопе
рации, консервная пром-сть (Борисоглебск). 
маргариновый завод (Евдаково), три бэконные 
фабрики и несколько птицекомбинатов. На ба
зе спиртовой пром-сти в 1933 введен в строй 
завод синтетического каучука в г. Воронеже с 
производственной мощностью в 10 тыс. т каучу
ка.—Легкая пром-сть занимает во всей про
мышленной продукции области 15% (85 млн. 
руб.). Подавляющая часть продукции падает 
на шерстяную (до 26 млн. руб.), кожевенно
обувную (21 млн.) и швейную пром-сть (12,6 
млн. руб.).

В 1928—32 в промышленность ЦЧО вло
жено 421 млн. руб. и введено в эксплоатацию 
94 предприятия; из них крупнейшие: Подго- 
ренский цементный завод, завод синтетическо
го каучука, дизельный, два огнеупорных, ко
жевенный, кислородно-ацетиленовый, два фос
форитных, сахарный, маргариновый, дубиль
ных экстрактов, канифольный, маслобойный 
и др.; строятся (1934) 30 промышленных заве
дений, в т. ч.: Ново-Липецкий металлургиче
ский завод на 500 тыс. т чугуна, труболитей
ный завод при «Свободном соколе», «Электросиг
нал» в Воронеже, шахты в Липецке и в районе 
КИА, мело-известковый комбинат в Шебекино, 
шлако-бетонный завод в Липецке, фосфоритный 
завод в Букреевке близ г. Курска, Эртильский 
сахарный завод, экстракционно-эфирный в 
Алексеевке, два дубильно-экстрактных, 5 яич- 
но-птичных комбинатов, кондитерская фабри
ка в Воронеже и др.

Общее число реконструированных промыш
ленных заведений свыше 170, из них ок. 60 
предприятий обновило основные фонды на две 
трети. Следствием этих реконструктивных 
сдвигов является значительный рост механи
зации производственных процессов. По сравне
нию с довоенным временем оборудование про
мышленности ЦЧО изменилось следующим 
•образом:

Табл. 2.

Виды оборудования (шт.) 1917 1/1 1933

Станки по металлу и дереву . . 
Штамповальные машины . . . 
Транспортеры и подъемники . . 
Электромоторы............................
Сварочные мгСшины.....................
Вагранки......................................
Формовочные машины .....

1.805 
129 
324 

1.747
41 
23 
83

3.968
338
495

2.612
190
63

217

Результатом перевооружения промышленно
сти является также концентрация ее основных 
фондов. Если в 1926 число мелких предпри
ятий с фондами по 250 тыс. рублей составля
ло 65% всего количества государственных 
фабрик и заводов, а в 1928—60%, то в 1932 их 
насчитывается всего 32%. ЦЧО имеет 55 круп
ных предприятий с размерами основных фон
дов от 1 до 25 млн. руб. против 30 в 1926 (в под
счет не вошли мукомольно-крупяные и спир
товые предприятия).

Мелкая промышленность играет 
крупную роль в хозяйстве ЦЧО. В 1932 про
мысловая кооперация объединяла 100 тыс. чел. 
(продукция на 130 млн. руб.). Наиболее раз
витыми отраслями являются: кожевенная — 
7,4 тыс. кустарей с продукцией в 23 млн. руб.; 
лесная и деревообделочная—8,24 тыс.с16,2 млн.; 
соответственно: швейная—4,5 тыс. с 10,7 млн.; 

трикотажная—3,5 тыс с 10 млн.; пищевкусо
вая—1,2 тыс. кустарей с 18,5 млн. руб. Кроме 
того следует учесть кустарно - ремесленную 
пром-сть колхозов и пр. систем кооперации с 
преобладающими видами производств: муко
мольно-крупяным, кирпичным и деревообде
лочным. Общая продукция мелкой промыш
ленности определяется в 300 млн. рублей, а 
число занятых лиц примерно в 250 тыс. чело
век (1932). Кустарная промышленность имеет 
ряд крупных гнезд. Наиболее типичными гнез
довыми промыслами являются: сапожный, 
кружевной, пуховязальный, веревочный, де
ревообделочный.

Энергетика. Собственная энергетическая 
база ЦЧО недостаточна для удовлетворения ее 
потребностей. Энергетическими ресурсами об
ласти являются торф, дрова и отходы с.-х. 
производства. Годовая добыча торфа достигает 
1 млн. т воздушно-сухого торфа; используемый 
лесосечный фонд ежегодно дает ок. 2,3 млн. л3 
дров, а ежегодные отходы с.-х. производства, 
идущие на топливо, определяются в 8,5 млн. т 
соломы, кизяка, подсолнечного будыля, ко
стры и лузги. Местное топливо идет преиму
щественно на бытовое потребление. Промыш
ленность в основном питается привозным топ
ливом, к-рое складывается в условных тоннах: 
из 2 млн. m каменного угля, 400 тыс. т нефте- 
топлива и 150—180 тыс.-иг дров. Весь топливный 
баланс достигает 8 млн. т условного топлива, 
из к-рых половина падает на местное (1932). 
Учтенные до сих пор запасы гидроэнергии 
определяются в 650 тыс. л. с., из них сейчас 
используется ок. 45 тыс. л. с. преимуществен
но в мельничных водяных установках. Элек
трохозяйство области характеризовалось до 
последнего времени гл. обр. преобладанием 
мелких установок, к-рых в 1932 насчитывалось 
ок. 100. Самой крупной станцией была Воро
нежская городская станция в 5 тыс. kW. Сово
купная мощность всех этих электрических стан
ций определяется в 58,5 тыс. kW, из них на 
промышленные станции падает 32,4 тыс. В 
1993 введена в эксплоатацию первая очередь 
Воронежской ГЭЦ—29 тыс. kW (полная мощ
ность 49 тыс. kW), в 1934 вводится в эксплоа
тацию Липецкая станция—49 тыс. kW (пер
вая очередь 24 тыс.), станция завода «Свобод
ный сокол»—3,5 тыс. kW. Общая мощность 
электростанций достигла в 1931 120 тыс. kW.

Сельское хозяйство. ЦЧО играет довольно 
крупную роль в сел. хозяйстве СССР. Состав
ляя 0,9% территории Союза, область охваты
вает 8,2% его посевных площадей и дает 8% 
сбора зерновых, 19% сбора сахарной свеклы, 
около 25% сбора масличных семян, 22% сбора 
махорки и 15,5% сбора картофеля (1931). От
носительно меньшую роль в союзном хозяй
стве играет ЦЧО по животноводству: ок. 6% в 
поголовьи страны (в переводе на крупный скот). 
ЦЧО отличается исключительно большой рас- 
паханностью земельных угодий. Пащня состав
ляет 72% от всей территории (а вместе с при
усадебными посевами—79%), сенокос—4,3%, 
выгоны и пастбища — 3,5%, лес—7%, неудоб
ные земли—6,2%. При такой высокой распа- 
ханности область остается все же наименее 
обеспеченной посевами (а тем более сенокоса
ми): на единицу населения приходится около 
0,95 га посева и 0,19 сенокосных и пастбищ
ных угодий.

Октябрьская революция радикально изме
нила социально-экономические условия в де-
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ревне«ЦЧО. Из общего экспроприированного 
фонда помещичьей и. казенной земли в 5,78 
млн, га крестьянство получило 2,62 млн., а 
вместе с экспроприированным фондом кулац
кой верхушки — 3,82 млн. га. Кабальные 
арендные отношения с .ежегодными арендными 
платежами, в 1916 достигавшими 60 млн. рублей, 
были упразднены. Упадок сельского хозяй
ства в годы империалистической и гражданской 
войн был сравнительно быстро ликвидирован. 
К 1928 ЦЧО уже имела 10 млн. га посевной 
площади против 9,2 млн. га посевной площа
ди в 1916. Чтобы помочь оскудевшей и раз
рушенной гражданской войной области, совет
ским правительством были отпущены так на
зываемые восстановительные кредиты на подъ
ем сельского хозяйства в сумме свыше 100 мил
лионов рублей.

Сельское х-во области стало перестраивать
ся в направлении от экстенсивного зернового 
к интенсивно-промышленному; эта перестрой
ка шла за счет развития масличных культур, 
сахарной свеклы, махорки, технического кар
тофеля, а также развития скотоводства (молоч
ного скота и свиней, а в ряде районов племен
ного коневодства).

Восстановление сельского хозяйства до на-
чала первой пятилетки происходило в основном 
на базе укрепления мел
кого крестьянского хо
зяйства при незначитель
ном развитии обобщест
вленных форм производ
ства; в <звязи с этим оно 
не могло коренным обра
зом разрешить основных 
болезней, которыми стра- 
дала ЦЧО. Сопутствую
щие распыленному инди
видуальному хозяйству 
безлошадность, безинвен- 
тарность, нерациональ
ное использование основ
ных фондов и труда про
должали чувствоваться в 
довольно обостренной форме. В 1927/28 тяго
вую силу имели лишь 64,5% хозяйств; 14% 
сдавали землю в аренду. Внедрение же новой 
техники решительно наталкивалось на непре
одолимую преграду карликового крестьянско
го хозяйства.

Только в годы первой пятилетки область ре
шительно стала на путь коренной соц.-технич. 
реконструкции сел. х-ва. Процент коллекти
визации с 1,8% в 1928 поднялся на 1/1 1933 
до 73,0%; площадь посевов совхозов возрос
ла с 260 тыс. га до 1.008 тыс. га; количество 
МТС и мощность тракторного парка увеличи
лись с 7 единиц с 15 тыс. л. с. до 206 единиц с 
210 тыс. л. с. ЦЧО превратилась в область 
крупного земледелия, представленного 17 тыс. 
колхозов, которые объединяют свыше 1,5 млн. 
крестьянских хоз-в. В единоличном секторе к 
весне 1933 насчитывалось всего 525 тыс. х-в 
(в 1927/28—2.233 тыс.). В колхозах и совхозах 
сосредоточено ок. 8,5 млн. га посева (76%) и 
90% тяговой силы (рабочий скот4-тракторы). 
Обобществленное стадо продуктивного скота 
насчитывает св. 300 тыс. голов крупного рога
того скота, ок. 350 тыс. голов свиней и свыше 
500 тыс. голов овец (1932). Подавляющая часть 
продуктивного скота сосредоточена в колхоз
ных товарных фермах и в специализированных 
животноводческих совхозах.

Совхозный сектор ЦЧО представлен 373 сов
хозами с 823 земельными участками площадью 
в 1.670 тыс. га, в т. ч. 1.403 тыс. га пашни, из 
к-рой 1.008 тыс. га под посевами (1933). Сов
хозы ЦЧО составляют ок. 7% совхозных пред
приятий Союза и занимают ок. 8 % совхозных 
площадей, располагая тракторным парком в 
89 тыс. л. с. Наиболее мощные специализиро
ванные системы совхозов следующие: Свекло- 
треста, Зернотреста, Свиновода и Свипоплем- 
треста. Они занимают до 50% всей площади 
совхозов. Коневодческие совхозы ЦЧО спе
циализированы на выведении породистой ор
ловской рысистой лошади и битюгских тяжело
возов; их насчитывается 8 с более чем 2 тыс. по-
родистых маток и племпроизводителей. Основ
ная масса совхозов расположена в. юго-зап. и 
юго-вост, части области. Наибольший процент 
обобществления падает на юж. половину обла
сти, здесь же и более крупные колхозы и отно
сительно более развитая сеть МТС, обслужива
ющая 70% колхозных площадей при 35—- 
40%-ном охвате в северной части.—На основе 
изменения социальной структуры с. х-ва вырос 
объем с.-х. производства и произошли круп
ные изменения и в его направлении. Пред
ставление об эволюции посевных площадей да

3.—Посевная площадь (тыс. га).
ет следующая таблица:

Культуры
1916 1928 . 1933

тыс. га о/ /о тыс. га О/ /о тыс. га %

Вся посевн. площадь . .
В т. -

9.250 100,0 10.035 100,0 10.661 100,6

рожь озимая 3.610 39,3 3.566 36,5 3.111 29,5
пшеница озимая. . . < . 250 2,7 186 1,9 612 5,7.

» яровая ................. 581 6,3 317,8 3,2 402 3,8
овес . ........................ i . . 2.170 23,5 1.686 16,8 1.336 12,5
просо .................................... 780 8,4 1.320 13,0 1.517 11,5 ,
ячмень ............................ * . . 245 2,6 164 1,6 182 1,7
бобовые . . . .'................ 80 0,8 228 •' 2,3 471 4,1 '
картофель < . . •................ 360 3,9 780 7,8 621 5,8

. подсолнух............................ 298 3,2 576 5,8 610 5,7
конопля . . ........................ 178 1,9 212 2,0 159 1,5
сах. свекла........................ 96 1,0 114 1,1 301 2,8
сеяные травы ..... 187 2,0 229 2,3 451 4,2

В зерновом х-ве повысилась роль более цен
ных культур (пшрница и бобовые), к-рые зани- 

- мают в наст, время 14% площади против 7,4% 
в 1928. Значительно возросли посевы сахар
ной свеклы, подсолнуха, картофеля, сеяных 
трав. Кроме того в полеводстве появился ряд 
новых культур — кукуруза (30 тыс. га, до 
революции имелись совершенно ничтожные 
посевы), эфиромасличные (анис и кориандр— 
80 тыс. га), соя (3,8 тыс. га), желтые табаки 
(2 тыс. га), силосные культуры' (76 тыс. га).

По степени интенсификации с.-х. производ
ства впереди идет западная часть области, где 
землеобеспеченность ниже. По характеру зер
нового хозяйства ЦЧО распадается на две не
равные части по границе, идущей от Борисо- 
глебска через Бобров, Н. Оскол к Белгороду 
и Грайворону: северную, где преобладает рожь, 
и южную, с преобладанием пшеницы и ячменя. 
Свекла, подсолнух, эфиромасличные, кукуру
за, соя в подавляющей части размещаются в 
южной половине области, примерно от Борисо- 
глебска до Рыльска через Воронеж и Курск. 
В западной части этой зоны в треугольнике 
Рыльск—J£ypcK — Белгород—главный свекло
водный район ЦЧО, к В. от него—подсолнеч
ная и эфиромасличная зона. К С. от этой зоны 
в качестве основных технических культур вы
ступают: на С.-З. конопля, в центральной ча-

б. с. э. т. LX. 17
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сти и Г на С.-В.—отдельными пятнами махорка 
И ,,табак (Усмань, Моршанск) с повсеместно 
развитыми посевами картофеля. Кроме того 
вокруг крупнейших городов области—Курска, 
Орда, Тамбова, Мичуринска и Воронежа—за 
последние годы получило сильное развитие 
плодоовощное х-во, в особенности вокруг двух 
последних городов.

Животноводство ЦЧО отстало в сво
ем развитии от полеводства. Численность ско
та определяется в 5,5 млн. голов (1/1 1934), из 
них лошадей—1.024 тыс. голов, крупного ро
гатого скота—2.048 тыс. голов, свиней—874 тыс. 
голов, овец'—1.503 тыс. голов. Наиболее вы
сокая обеспеченность скотом—в западной ча
сти области, которая характеризуется также 
более повышенной коровностью. В восточной 
половине север несколько выделяется по сви
новодству, центр и юг—по коневодству и пти
цеводству. Имеется свыше 150 крупных жи
вотноводческих совхозов и густая сеть кол
хозных товарных ферм. Значительное развитие 
получает и птицеводческое х-во. В области 
имеется несколько мощных яично-птичных ком
бинатов (в Россоши, Валуйках, Калаче, Лив
нах, Поворино, Лисках). Птицеводческое хо
зяйство Центрально-Черноземной области по 
производительности стоит на первом месте в 
Союзе Советских Социалистических Республик, 
давая около 4 тыс. вагонов яиц в год.

По продуктивности сельское х-во ЦЧО выше 
ряда районов Союза. Средняя урожайность 
зерновых хлебов за истекшие годы пятилетки 
держалась на более высоком уровне, чем сред
несоюзная урожайность, колеблясь от 8 ц до 
11 ц с 1 га. Однако урожайность недостаточно 
устойчива и уступает в этом отношении более 
увлажненной Западной области и даже Москов
ской, йо превосходит Северный Кавказ, По
волжье, Урал и другие. Следует отметить, что 
уже на первой стадии своего развития обобще
ствленный сектор дает более высокую урожай
ность, чем единоличный. Так, поданным 1927— 
1930, урожайность ржи составляла в едино
личном секторе 8,9 ц с 1 га, в колхозах 12, 
в совхозах 13,2.

ЦЧО настойчиво ведет борьбу, за всемерное 
повышение продуктивности сел. хозяйства. 
Практическими результатами борьбы на с.-х. 
фронте является довольно широкое развитие 
различных агромероцриятий. Весною 1933 ЦЧО 
имела соответственно плану Госплана РСФСР 
самый высокий процент химически удобряемой 
площади—500 тыс. га из 1,8 млн. га во всей 
Республике. На ее долю в 1933 падает 12% чи
стых паров Республики и 10% зяблевой пахо
ты. Начинает внедряться промышленно-стойло
вый откорм скота на базе травополья и отхо
дов с.-х-, промышленности. Реорганизация сель
ского х-ва сопровождается широким развитием 
научных и опытных учреждений. В ЦЧО имеет
ся (1933) 123 различных научно-исследователь
ских учреждения, в т. ч. 6 научно-исследова
тельских ин-тов и 19 зональных опытных стан
ций с широко развернутой сетью опорных пунк
тов. К числу важнейших научных учрежде
ний относятся Колхозный и Совхозный ин-ты в 
г. Воронеже, Научно-исследовательский ин-т 
плодо-ягодного х-ва в г. Мичуринске, там же 
имеющая мировую известность селекционно
генетическая станция им. Мичурина, опытная 
ст. свеклосеяния в Рамони близ Воронежа, Хре- 
новсдая зональная станция по коневодству, 
Воронежская станция по птицеводству и др.

Пути сообщения и межрайонные связи. ЦЧО 
лежит на важнейших ж.-д. путях Союза. В ме
ридиональном направлении территорию обла
сти пересекают линии: Москва—Курск—Харь
ков, Москва—Елец—Валуйки, Москва—Воро
неж—Ростов; на Ю.-В. область пересекает ли
ния Валуйки—Балашов, на С. и С.-В.—Орел- 
Грязи—Саратов, Тамбов—Камышин, на Ю.-З .— 
Брянск—Льгов—Харьков. Общая длина жел.- 
дор. линий—4.663 км. По обслуженности тер
ритории ЦЧО стоит в Союзе на втором месте 
(после Украины): на 1Л00 км2 территории при
ходится 24,5 км пути (в УССР—30,5 км, по 
Союзу—3,7 км). Железные дороги ЦЧО исто
рически возникали как линии транспортной 
связи промышленных центров Ю. (Украина) 
и С. (Москва); поэтому и до сих пор в общей 
грузовой их работе огромной долей входят 
транзитные грузы. Внутренний грузооборот об
ласти составляет ок. 50% от общей перевозоч
ной работы ж.-д. транспорта (включая тран
зит). В 1932 он выражался в 19,6 млн. т, в том 
числе по прибытию—10,4 млн. ж, по отправле
нию—9,2 млн. ж. По сравнению с довоенным 
временем это дает рост на 45—50%. Главные 
предметы ввоза: каменный уголь—2.320 тыс. ж, 
нефть, керосин, бензин, смазочные материа
лы,масла—460 тыс.ж, строевой лес—793 тыс. ж, 
машины—102 тыс. ж, металлы и металлич. из
делия—295 тыс. ж. Главные предметы вывоза: 
продукты зернового х-ва (зерно, мука, крупа)— 
1.300 тыс. ж, картофель—280. тыс., сахар—175 
тыс., масло растительное и животное—52 тыс., 
мясо—22 тыс., жмых—73 тыс., яйца—8,тыс., 
лен и пенька—11 тыс. ж. По промышленной 
группе превышение вывоза над ввозом ЦЧО 
имеет чугун—140 тыс. ж и квалифицированные 
стройматериалы—112 тыс. ж. В 1932 приступ- 
лено к сооружению угольной сверхмагистрали 
Москва—Донбасс, в пределах ЦЧО идущей 
по линий Елец—Валуйки. Новая магистраль 
должна принять на себя большую часть уголь
ного потока, идущего на С. по направлениям: 
Харьков—Курск—Москва и Москва—Воро
неж—Ростов, и таким образом ослабить их 
грузонапряженность.

В худшем состоянии находится обслужен- 
ность территории ЦЧО улучшенными безрель
совыми дорогами, Из 82 тыс. км сети безрель
совых дорог на улучшенные дороги приходится 
3.854 км, из них щебеночных шоссе—593 км, 
булыжных мостовых — 682 км, силикатирован
ных—28 км. Наиболее крупными линиями яв
ляются Подольско-Харьковское и Елец-Во- 
ронежское шоссе и подъездные тракты: Канте- 
мировка—Богучар, Орел — Волхов. По срав
нению с довоенным временем имеются однако 
значительные сдвиги: протяженность шоссей
ных и улучшенных дорог возросла в 4 раза. 
Рост безрельсовых дорог стимулируется срав
нительно быстрым развитием автомобилизма. 
ЦЧО имеет (1933) ок. 3 тыс. автомобилей. Боль
шая часть автомобилей принадлежит совхо
зам.—Речной транспорт представлен в ЦЧО 
пароходством по реке Дону, в весеннее поло
водье—от Воронежа до Ростова, в летние меся
цы—от Лисок до Ростова. Большой роли в эко
номике области водный транспорт не играет. 
Общий грузооборот речного транспорта—150 
тыс. ж. Речной флот состоит из 4 грузопасса
жирских пароходов с тоннажем 500 тыс. ж, 35 
буксирных барж с общим тоннажем в 17 тыс. ж 
(1933). Рост хозяйства ЦЧО в первом пяти
летии, сложность и многообразие задач, со-
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циалистического строительства, стоящих перед 
разными ее частями, сделали необходимым де
ление ее на две области—Воронежскую и Кур
скую. Ликвидировав к концу первого пяти
летия тяжелое наследие оскудения, получен
ное от царской России, ЦЧО создала для об
ластей, образованных на ее территории, ши
рокую базу для развернутого социалистиче
ского строительства во втором пятилетии.

Лит.: Обл. Плановая Комиссия ЦЧО в системе про- 
извод. сил СССР, сб., Воронеж, 1932; Областная Плано
вая комиссия ЦЧО, Комплексный план развития хозяй
ства ЦЧО, Воронеж, 1930; В арейкис И., Об одном 
из замечательных превращений, Воронеж, 1931; Ту ты- 
х и н Б., Центрально-Черноземная область, М., 1929; 
Центрально-Черноземная область, Справочная книга, 
Воронеж, 1931; Материалы по районированию ЦЧО, тт. I 
и II, Воронеж, 1929; Россия (под ред. В. П. С ем ено- 
в а), т. II, СПБ, 1902; Материалы 1 областного съезда пр 
изучению производительных сил ЦЧО, вып. 1 и 2, изд. 
ОблпланаЦЧО, Воронеж, 1930; ЦЧО (Справочная книга, 
под редакцией В.Алексееваи др.), 2 издание, Воро
неж, 1931; П е р ш и н П. Н., Земельное устройство доре
волюционной деревни, том I, Москва — Воронеж, 1928; 
Справочник социалистического строительства ЦЧО на 
1932 г., Воронеж, 1932; журналы: «Хозяйство ЦЧО» (Во
ронеж, 19.28—30) и «Социалистическое строительство ЦЧО» 
(Воронеж, 1933). п. Копытин и Л. Ильинский.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЮРО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ В РОССИИ, объединения профсоюзов, 
существовавшие до революции. Бюро эти воз
никли тотчас же после возникновения массо
вого профдвижения в 1905 и объединяли проф
союзы отдельной местности. С подавлением ре
волюции были разгромлены и сохранились 
единственно в Петербурге и Москве в виде по
лулегальных организаций, но ничем себя не 
проявили. Возродились в-революцию 1917, но 
на 3-й конференции профсоюзов (июнь 1917), 
на к-рой представлено было 51 бюро, уступили 
место профсоветам (см. СССР, Профдвижение).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ (в статисти
ке). Ц. м. n-го порядка называется в кривых 
распределения (см.) средняя величина n-й сте
пени отклонения от средней арифметической ве
личины данного признака. Так как сумма от
клонений от средней арифметической равна ну
лю, то Ц.м. первого порядка равен всегда ну
лю. Центральные моменты второго порядка 
есть не что иное, как средний квадрат откло
нения, т. е. средняя величина из квадратов от
клонений отдельных значений ряда от их сред
ней арифметической. Этой величиной измеряет
ся дифференциация значений признака в сово
купности. Ц. м. применяются при выравнива
нии кривых распределения по методу моментов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОВИНЦИИ И БЕРАР (Cent
ral Provinces and Вегаг), провинция Брит. 
Индии, расположенная на плато Декан (см.), 
между Бомбеем (на 3.) и Бахаром и Ориссой 
(на В.) и между туземными государствами 
Центральной Индии (на С.) и Гайдерабадом 
(на Ю.). Площ.' 258,7 т. км2; 13.912,8 т. жит. 
(1921), в т. ч. собственно Ц. п.—212,7 т. км2 с 
10.837,5 т. жит. и Берар—территория, номи
нально принадлежавшая до 1902 властителю 
(«низаму»)Гайдерабада,—46 тыс. км2 с 3.075,3 т. 
жит. К 1931 население всей провинции увели
чилось до 18 млн. Провинция делится на 5 об
ластей (divisions): Берар, Джабалпур, Нагпур, 
Нарбада и Чхатисгарк. Крупнейшие города и 
пром, пункты: адм. ц. провинции—г. Нагпур и 
г. Джабалпур (см.); ц. Берара — г. Амраоти 
(40,7 т. жит.). Важнейшей отраслью нар. х-ва 
является земледелие, в частности хлопковод
ство, особенно развитое в Бераре и прилегаю
щих к нему округах Нагпура. По посевам и 
урожаю хлопка провинция стоит на втором 

месте в Брит. Индии, незначительно уступая 
только Бомбею. Площ. под хлопком—св. 2 млю 
га (1929). Из др. экспортных культур большое 
значение имеют масличные (ок. 900 т. га, вто
рое место в Индии после Мадраса), особенно 
семенной лен и сезам. Из зерновых товарных 
культур в вост, части провинция преобладает 
рис, в центре и на 3.—пшеница; важнейшие по
требительские культуры—просо и различные 
бобовые. Вся посевная площадь ок. 11 млн. га; 
посевы производятся почти исключительна 
под дождь и почвенную влагу; даже из рисо* 
вых полей искусственно орошается менее 20%. 
Культивируется около 45% всех земель про-* 
винции (в Бераре—ок. 60%). За исключением 
Берара в провинции господствуют крупные 
землевладельцы—земиндары (см.); преобладаю
щая форма землепользования—мелкое и мель
чайшее крестьянское х-во, подвергающееся че
тырехкратной эксплоатации—со стороны брит, 
властей, земиндаров, торговцев и ростовщиков. 
Из отраслей обрабатывающей пром-сти развиты 
только отрасли, связанные с первичной обра
боткой хлопка-сырца (хлопкоочистительные и 
маслобойные заводы) и с переработкой хлопка 
(бумагопрядильные и бумаготкацкие фабрики, 
сосредоточенные гл. обр. в г. Нагпуре). Во всех 
отраслях хлопковой пром-сти занято ок. 59 т. 
фабр .-зав. рабочих. Мировое значение имеет до
быча марганца (622 т. т в 1929), в к-рой занято 
ок. 24 т. рабочих; важнейшие рудники нахо
дятся в области Нагпур—в округах Балагат, 
Нагпур и Бхандара. Добыча каменного угля 
невелика—882 т. т в 1929; занято ею ок. 7 т; ра
бочих. В окрестностях Джабалпура имеются 
значительные каменоломни и карьеры (мра
мор, гончарные глины и т. д.).—Через провин
цию проходит ж.-д. магистраль Бомбей—Каль
кутта и нек-рые др.; общая длина ж.-д. сети— 
ок. 4.100 км.

Губернатору Ц. п.и Б. подчинены 15 туземных 
вассальных государств (Central Provinces Sta
tes), расположенных в вост, части провинции^ 
Площ. их—80,7 т. км2; население—2.066,9 т. 
(1921). Крупнейшее из них—Бастар (13.062 км2; 
464.410 жит.), лежит на Ю.-В., на границе с Мад
расом. Бастар—один из самых культурно от
сталых районов Индии, с феодальным строем и 
сильными пережитками родового строя. Сель
ское хозяйство его ничтожно, природные ре
сурсы почти не используются, хотя они очещ» 
велики: лесные массивы занимают ок. 2.900 т. га; 
имеются значительные залежи железа, маргащ- 
ца и олова при наличии мощных гидроэнерге
тических ресурсов (известный водопад Читал- 
кот на р. Индравати и др.). См. также Индия 
Британская. И. Магидович.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СОВЕТЫ, объеди
нения профсоюзов городов или отдельных шта
тов США, соответствующие городским или об
ластным профсоюзам в Советском Союзе, кар
телям профсоюзов в германских странах, бир
жам труда во Франции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИЛЫ, силы притяжения 
или отталкивания двух материальных частиц, 
направленные по соединяющей их прямой. 
Если одна из частиц неподвижна, то она назы
вается центром силы. К Ц. с. относятся напри
мер сила тяготения двух материальных частиц 
и электростатические силы взаимодействия 
двух заряженных частиц (Ньютоновы и Куло- 
новы силы). Если материальная частица дви
жется под действием Ц. с. вокруг неподвиж
ного центра, то ее траектория (орбита) есть пло-

17*
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екая кривая, а площади, описываемые радиу
сом-вектором, проведенным из центра силы к 
частицам, пропорциональны времени..

Лит.: Поль Р. В., Введение в механику и акустику, 
2 изд., M—Л., 1933; Бухгольц Н. Н., Основной 
курс теоретической механики, ч. 1, M.—Л., 1933 (гл. VI, 
§5); Аппель П., Руководство теоретической механи
ки, т. I, M., 1911 (гл. XI); СубботинМ. Ф., Курс 
небесной механики, т. I, М.—Л., 1933 (гл. I, II и след.).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ, 
совокупность устройств, помощью к-рых осу
ществляется соединение телефонных аппаратов 
абонентов между собой по желанию послед
них. Основные эксплоатационно-технические 
требования, которым должны удовлетворять 

Ц.т.с., сводятся 
к следующему: 
а) абонент дол
жен иметь воз
можность помо
щью своего те
лефона .вызвать 
Ц.т. с.; б) Ц. т. с. 
должна отве
тить вызвавшему 
абоненту, при
чем продолжи
тельность ожи
дания ответа не 
должна превы
шать определен-

Рис. 1. Пртшципиальная схема НОГО .времени;
• т‘ с’ в)Ц. Т. С.:ДОЛЖНа

осуществить соединение с любым из телефон
ных абонентов; г) по окончании телефонного 
разговора Ц. т. с. должна разъединить аппара
ты абонентов. Отсюда следует, что Ц. т. с. дол
жна иметь прежде всего две категории при
боров: приборы, помощью к-рых абонент имеет 
возможность вызвать станцию, и приборы, по
мощью к-рых осуществляется соединение або
нентов между собою* Первая категория прибо
ров (а на рис. 1) носит название абонентских 
приборов на станции, а вторая (Ъ на рис. 1)— 
Станционных линий. Что касается техники 
осуществления соединения 
абонентов на Ц. т. с., то 
различают три системы:
1) ручная, где все процес
сы соединения выполняют
ся человеком—телефонист- , 
кой, 2) автоматическая (см. 
Автоматическая телефон
ная станция), где эти про
цессы выполняются меха
низмами, и 3) полуавто
матическая, где часть ра
боты телефонистки меха
низирована. В отношении 
способа питания микрофо
на аппарата абонента (см. 
Телефон) Ц. т. с. могут 
быть местной батареи ш 
центральной батареи. Рис 2 Кросс

Кроме устройств, помо
щью которых непосредственно осуществляется 
соединение абонентов, на Ц. т. с. устанавли
вается вспомогательное оборудование. Сюда 
прежде всего относятся кросс и источник тока. 
Кросс представляет собой оборудование, в к-ром 
конец линии, идущей от аппарата абонента, 
присоединяется к абонентским приборам на 
станции. Кросс (рис. 2) представляет собой 
железный каркас, на одной стороне которого 
укреплены вертикальные громоотводные поло-

громоотводов и

Рис. 3. Громоотвод и 
предохранитель.

сы, а на другой-—горизонтальные полосы с вин
тами или штифтами. На громоотводных поло
сах расположены комплекты 
предохранителей, к кото
рым присоединяются кон
цы абонентских линий.,Это 
необходимо для защиты 
станционного оборудова
ния .от разрушения вслед
ствие грозовых разрядов 
или соприкосновения або
нентских линий с линиями 
сильного тока (напр. элек
троосветительными). Отсю
да каждая линия абонен
та, обычно состоящая из 
двух проводовi припаива
ется к концам пружинок 
Ъх и 1/2 (рис. 3), далее че
рез предохранитель п на 2 А и предохрани
тель m на 0,25 А проходит к концам пружи
нок^ и S2. Пружинка, удерживающая предо
хранитель т, прижимается к угольной колод
ке громоотвода г. Другая такая же угольная 

колодка громоотвода отде
лена от первой слюдяной 
прокладкой и прижата к 
латунной полосе М, соеди
ненной помощью винта d 
с землей. Соединение ли
нии абонента с абонент
скими приборами на стан
ции осуществляется помо
щью гибкого двужильного 
шнура (кроссового), один 
конец которого припаива
ется к пружинкам $хи $2, 
а другой—к штифтам гори- 
зонтальных полос. К этим 

. штифтам помощью станци
онного кабеля присоедине
ны абонентские приборы на 
станций. Каждому абонен

те 4 Коммутатов ту ПРдоставляются свои рис. 4. коммутатор, станционные приборы. .Ес
ли абонент меняет свой адрес, а следовательно 
и меняется ранее предоставленная.ему линия, 
то в кроссе конец шнура, припаянный к гро
моотводу старой линии, отпаивается и припаи
вается к громоотводу новой линии. Благодаря 
этому сохраняются за абонентом его станцион
ные приборы, а следовательно и его преж
ний номер. Кросс иногда называется поэтому 
щитом переключения.

Одним из простых типов оборудования Ц. т. с. 
является стенной коммутатор на 50 абонен
тов (рис. 4) (изготовляемый в СССР заво
дом «Красная заря»). Абонентскими приборами 
в этом коммутаторе являются вызывной клаг 
пан и гнездо. 
Вызывной кла
пан представ
ляет собой эле
ктромагнит М 
(рис. 5) с яко
рем R на оси 
О. Пружина п 
на стержйе с 
тальную часть 
При посредстве этого зубца дверца К клапа
на удерживается в вертикальном положении, 
закрывая собою номер, написанный на не
подвижной стенке клапана. Этот вызывной 
клапан включен в линию абонента так, что

Рис. 5. Вызывной клапан.

стремится поднять горизон- 
якоря. с зубцом t на конце.



521 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИИ 522

когда абонент, желая вызвать станцию, вра
щает индуктор, то вызывной ток проходит че
рез обмотку клапана; сердечник его становится 
магнитом, притягивает горизонтальную часть 
якоря, и зубец t освобождает дверцу К. Пос
ледняя падает и открывает номер вызываю
щего абонента, тем самым сигнализируя теле
фонистке, что данный абонент вызывает стан
цию. Вставляя штепсель в гнездо К вызвавшего

Рис. 6, Штепсель в гнезде.

абонента (рис. 6), телефонистка прежде всего 
выключает из линии абонента его вызывной 
клапан ВК, т. к, пружинки а и Ъ будут раз
двинуты штепселем и контакты с и d отъеди
нятся от линии абонента Lj и Ь2. К штепселю 
присоединен шнур с двумя жилами, из к-рых 
одна соедицена с головкой, а другая—с телом 
штепселя; другой конец шнура имеет точно 
такой же штепсель. Так. обр. шнур с штепсе
лями на концах представляет, собою станцион
ную линию.. Сам шнур пропущен через гори
зонтальную доску коммутатора и оттягивается 
тяжелым роликом. В середине шнура включе
на кнопка ПК (рис. 7), помощью к-рой телефо
нистка имеет возможность присоединить свой 
микротелефон Т и М к линии вызвавшего або
нента и спросить, с каким номером он желает 
получить соединение. Получив заказ, телефо
нистка другой штепсель Ш2 того же шнура 
вставляет в линию вызываемого абонента, и тем

Рис. 7. Схема станций МБ.

самым выполняется требуемое соединение. Або
ненты получают возможность вести разговор, 
а после его окончания обмениваются коротки
ми посылками индукторного тока, проходя
щего через клапан ОК (называемый отбойным 
клапаном), к-рый при этом отпадает, давая 
знать телефонистке, что разговор окончен, и 
соединение абонентов может быть нарушено, 
т. е. что штепсели и Ш2 могут быть выну
ты из гнезд и поставлены на место. Характер
ной особенностью этой станции является. нали
чие в каждом аппарате абонента источника тока 
для питания—микрофона (см.) и источника тока 

для посылки вызова—индуктора (см.). В силу 
этого станция называется станцией системы ме- 
стной батарей (сокращенно МБ). Система до
статочно устойчива в работе и не требует от 
обслуживающего персонала большой квалифи-* 
кации. Однако при значительном числе або
нентов стоимость индукторов и гальванических 
элементов для питания микрофона достаточно 
велика, что заставляет искать более выгодных 
решений. Таким решением является система 
центральной батареи (сокращенно ЦБ), в к-рой 
питание микрофона абонента производится от 
аккумуляторов (см.), установленных на Ц. т. с., 
а посылка вызова—от общего генератора пере
менного тока, также установленного на Ц. т. с; 
Наиболее простым типом станции системы ЦБ 
является коммутатор, изготовляемый заводом 
«Красная заря» и известный под названием ком- 
мутатор ЦБх2. Важную роль в работе Ц. т. с. 
системы ЦБ играет прибор, называемый реле 
(см.), выполняющий разнообразные функции

при- осуществлении требуемых соединений. В 
этом коммутаторе вызывным прибором абонент 
та является «бленкер»—конструктивная раз
новидность вызывного клапана. Снимая мик
ротелефон с рычага аппарата, абонент Л1 за
мыкает цепь своего бленкера ВБ1 (рис. 8), 
к-рый .открывается, и этим указывает телефо
нистке, что абонент вызывает Ц. т. с. Телефо
нистка вставляет в гнездо вызывающего або
нента опросный штепсель ОШ, и бленкер ВБ1 
закрывается. Переводя ключ РБК на опрос, 
телефонистка включает свой микротелефон М 
и Т в линию вызвавшего абонента и опраши
вает его. Вызывным штепселем ВШ телефони
стка соединяет с вызываемым абонентом и на
жимает ключ РВК на вызов, включая тем са
мым в линию индуктор И и посылая вызыва
емому абоненту переменный звонковой ток. 
Реле ОР1 и ОР2, являющиеся отбойными реле, 
приходят в действие (как это видно из схе
мы), когда абоненты положат свои микротеле
фоны на рычаги аппаратов, вследствие чего 
включаются отбойные лампочки ОЛ1 и ОЛ%, 
указывая телефонистке, что разговор окончен 
и штепсели можно вынуть из гнезд разгова
ривавших абонентов. Важным вопросом стро
ительства и эксплоатации ручных станций яв
ляется правильное определение числа абонен
тов, которое следует включить в коммута
тор, обслуживаемый одной телефонисткой. Для 
решения этой задачи необходимо знать сред
нее число вызовов, поступающих на станцию в
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час наибольшей нагрузки (сокращенно ЧНН) 
на одного абонента, среднее время ожида
ния абонентом ответа станции (у) и среднюю 
продолжительность операции телефонистки по 
обслуживанию абонента (7). Первая величи
на, относящаяся к категории определяющих 
объем работы Ц7т. с., устанавливается не
посредственно из наблюдений. Вторая (у), от
носящаяся к категории определяющих качество 
работы Ц. т. с., задается при проектировании. 
Что же касается средней продолжительности 
операции телефонистки по соединению абонен
тов, то она определяется системой станции. 
Однако поступающие на станцию вызовы рас
пределяются по времени (в пределах часа) 
неравномерно и случайно. Отсюда в отдельные 
моменты на коммутаторе, обслуживаемом теле
фонисткой, может быть одновременно несколь
ко вызовов/ но может и не быть ни одного. 
Другими словами, коэффициент использования 
рабочего времени телефонистки а находится в 
зависимости от времени нахождения абонента 
в очереди, т. е. от времени ожидания абонентом 
ответа станции. Поэтому для выполнения за
данного качества обслуживания с точки зрения 
времени ожидания ответа станции прежде всего 
определяется коэффициент а, исходя из задан
ного у (среднего времени ожидания абонентом 
ответа станции) и данного t (средней продол
жительности операции телефонистки по обслу
живанию абонента). Число вызовов, к-рое мо
жет обслужить телефонистка при заданном вре
мени ожидания ответа станции, определяется в

3.600-а—= п вызовов.
Если каждый абонент в среднем в ЧНН вы

зывает станцию раз, то число абонентов, к-рое 
может быть включено в коммутатор, обслу
живаемый одной телефонисткой, равно ~ = 
абонентов. Наиболее распространенные значе
ния величин, входящих в данный расчет, та
ковы: t = 8 сек. для Ц. т. с. системы ЦБ при 
правильной работе телефонисток со стандарт

ным диалогом, у = 4—5 сек., 
а =0,5 — 0,7,N^ 80 — 140 
абонентов.

В том случае, когда общее 
число абонентов Ц. т. с. 
больше числа абонентов, 
которое можно включить 
на один коммутатор, стан
ция оборудуется несколь
кими коммутаторами, уста
навливаемыми в ряд,один 
возле другого. Для осуще
ствления соединения або
нентов, включенных на дан
ный коммутатор, с абонен
тами, включенными в дру
гие коммутаторы, Ц. т. с. 
снабжаются многократным 
полем, т. е. полем гнезд 
всех абонентов Ц. т. с., рас
положенных перед каждой 

Рис. 9. Коммутатор телефонисткой (рис. 9).Та- 
ц ’ ким образом линия каж

дого абонента включается в опросное гнездо 
в одном коммутаторе и в гнезда, многократно 
повторяющиеся на Ц. т. с. При осуществле
нии требуемого соединения в опросные гнез
да вставляются опросные штепсели, а в мно
гократные гнезда—вызывные штепсели. Пло
щадь, на к-рой могут быть расположены гнезда 

многократного поля, определяется возможно
стью для телефонистки достать до гнезда любого 
абонента. Наибольшая величина этой площади 
равна 120 см х 186 см, причем в этом случае 
телефонистке приходится иногда вставать для 
соединения с абонентами, включенными в край
ние гнезда многократного поля. Такой раз
мер многократного поля является предельно 
большим. Однако на нем может быть рас
положено всего 60 тыс. гнезд, как это имеет 
место на Московской Ц. т. с. Так. обр. наиболь
шее число абонентов, к-рое может быть вклю
чено на Московскую Ц. т. с., равно всего 
60 тыс.; что является далеко недостаточным 
для полного удовлетворения потребности в те
лефонной связи современных крупных городов. 
Путем различного рода усовершенствований 
конструкции Ц. т. с. можно достичь улучшения 
работы станции и нек-рого увеличения общей 
станционной емкости. Так, Московская Ц. т. с. 
оборудована по системе, при к-рой абонент, 
вызывающий станцию, передается (вручную или 
автоматически) свободной в данный момент те
лефонистке. Этим достигается увеличение ис
пользования телефонистки, т. к. ее работа в 
этом случае менее зависит от случайных не
равномерностей в распределении вызовов. Ле
нинградская Ц. т. с. собственно состоит из двух 
станций по 40 тыс. номеров каждая, располо
женных в одном здании. Линия каждого або
нента включена в обе станции, но в многократ
ное поле первой станции (группа А) включены 
абоненты с номерами от 1 до 40 тыс., а в мно
гократное поле второй станции (группа Б) вклю
чены абоненты с номерами от 40.001 до 80 тыс. 
В зависимости от того, к какой группе при
надлежит вызываемый абонент, вызывающий 
помощью нажатия кнопки А или кнопки Б на 
своем аппарате вызывает требуемую станцию, 
к-рая и выполняет соединение. Отсюда техни
ческим пределом оборудования Ц. т. с. ручной 
системы являются 60 — 80 тыс. номеров— 
емкость, как указано, совершенно недостаточ
ная для б. или м. крупных городов* Дальней
ший рост городской телефонной сети должен 
итти по пути устройства районных телефонных 
станций взамен Одной Ц. т. с. Собственно обо
рудование городских телефонных сетей одной 
Ц. т. с. является наследием русской довоен
ной практики.. Большинство крупных ино
странных городских телефонных сетей уже с 
начала текущего столетия оборудуется неболь
шими районными телефонными станциями ем
костью около 10 тыс. номеров. Такой способ 
имеет огромное экономическое преимущество 
перед сетью с одной Ц. т. с. Концентра
ция станционного оборудования в одном ме
сте—на Ц. т. с.—кроме больших технических 
затруднений при конструировании многократ
ного поля, при сооружении подходов линей
ных кабелей к станции и пр. является явно 
невыгодной, т. к. при этом использование ли
нейного оборудования, состоящего только из 
абонентских линий, ничтожно мало (2—3%). 
При оборудовании, сети районными телефон
ными станциями коэффициент использования 
абонентских линий, правда, не увеличивается, 
но средняя длина их укорачивается, а следо
вательно и доля расходов, падающая на мало 
используемую часть бборудования, уменьшает
ся. При системе районных станций возникает 
необходимость соединения их между собою. 
При этом считается установленным, что для 
обеспечения необходимого качества обслужива-
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ния районные станции должны быть соединены 
между собою т. о., чтобы связь любых абонен
тов сети осуществлялась не более чем через 
две районные станции. Из этого следует, что 
каждая районная станция должна быть соеди
нена особыми соединительными линиями с ка
ждой из остальных районных станций.В резуль
тате при большом количестве районных стан
ций сеть соединительных линий становится 
крайне сложной и дорогой. Применение район
ных станций, оборудованных коммутаторами 
ручной системы, имеет эксплоатационно-техни- 
ческий предел—в 100—200 т. номеров, выше 
к-рого устройство и эксплоатация сети стано
вятся технически трудными. В силу этого, а 
также вследствие роста большого числа теле
фонных сетей, свыше 100 т. абонентов, един
ственным современным способом телефонного 
оборудования является применение автома
тических телефонных станций (см.),, позволя
ющих дробить’ станционное 'Оборудование до 
любых, оправдываемых экономическими сообра
жениями пределов, причем схема соединения 
районных станций может быть выполнена в 
любой оправдываемой этими соображениями 
форме. В СССР пятилетними планами разви
тия и реконструкции городских телефонных 
сетей в основном предусматривается устройст
во районных станций автоматической системы. 
Что касается центральных телефонных станций 
ручной системы, то применение их считается 
возможным путем использования внутренних 
ресурсов, а также в качестве временной меры 
в первые периоды обслуживания станциями 
относительно небольшой емкости новостроек 
и новых городов.

Лит.; Китаев Е. В., Телефония, М., 1931; Ле* 
в и е в Я. С., Руководство по центральным телефонным 
станциям ЦБ, 3 вып,, Л., 1932; Крестовский В., 
Этюды по теории телефонных сообщений, «Научно-техни
ческий сб.», М., 1927, № 4—5; X и н ч и н А. Я., Ма
тематическая теория стационарной очереди, «Математиче
ский сб.», м.—л., 1932, т. 39, вып. 4.]?, Крестовский.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ КРАСНОЙ АРМИИ 
(ЦАКА), один из круцнейших центральных со
ветских архивов, непосредственно подчиненных 
Центральному архивному управлению СССР 
(см.).. Собирание материалов Красной армии 
началось с мая 1918. С 1924 ЦАКА существо
вал (до 1933) на правах центрального архи
вохранилища ЦАУ РСФСР, а в 1933 поста
новлением Президиума ЦИК СССР был пере
дан в систему ЦАУ СССР. В ЦАКА сосредо
точено до 18.000 фондов (фонды Красной гвар
дии, партизанских частей, центральных учре
ждений и управлений Наркбмвоена, управле
ний фронтов, армий, корпусов, групп войск, 
штабов войск, стрелковых дивизий, конных ар
мий, кав. корпусов, кав. дивизий, автоброне- 
частей, инженерных, авиационных и др.). Все
го в ЦАКА хранится около 1.300.000 дел* 
ЦАКА широко использует документы для вы
ставок-передвижек (темы: «К. Е. Ворошилов», 
«М. В. Фрунзе», «Перекоп», «15-летие Красной 
армии» и др.)* По постановлению Комиссии 
ЦИК CCGP по охране памятников гражданской 
войны на ЦАКА возложена разработка мате
риала, относящегося к героике гражданской 
войны. По согласованию с Главной редакцией 
истории гражданской войны ЦАКА подгото
вляет документальный материал для издания 
сборника «История гражданской войны в до
кументах». В 1933 вышел в свет Справочник 
по фондам ЦАКА (Архивы СССР, Архив Крас
ной армии, в. 1). В.Максаков.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО
ЛЮЦИИ (ЦАОР), является одним из крупнейших 
архивов СССР, находящихся в непосредствен
ном ведении Центрального архивного упра
вления СССР. ЦАОР образован в 1920. В нем 
хранятся до 2.108 фондов эпохи пролетарской 
революции. В его состав входят: фонды Съездов 
Советов (начиная с Всероссийского совещания 
советов 1917), ВЦИК,Петроградского и Москов
ского военно-революционных комитетов, СНК, 
народных комиссариатов и др. центральных 
советских учреждений. В ЦАОР поступают ма
териалы центральных правительственных уч
реждений по истечении 10-летнего срока их 
хранения в архиве учреждения, а также фонды 
всех ликвидируемых учреждений. Кроме фон
дов советских учреждений в ЦАОР собраны 
фонды центральных учреждений Временного 
правительства (Временного комитета Государ
ственной думы, Временного правительства, ми
лиции и т. д.) и архивные материалы контр
революционных организаций периода граждан
ской войны («Комуча», «Сибирского правительт 
ства», «Директории», «правительств» Колчака, 
Деникина, Юденича и др.).

В ЦАОР создано ценное книгохранилище, в 
котором собраны издания (книги, журналы, 
газеты), начиная с 1917: книг 120 тыс,, журна
лов 50 тыс., газет 25 тыс. (1917—27), листовок 
7 тыс. Имеется коллекция плакатов. Большин
ство фондов ЦАОР имеет инвентарные описи, 
по важнейшим фондам производится темати
ческое описание документов (напр. по истории 
советского строительства, истории гражданской 
войны, истории заводов, национальной поли
тике Советской власти). Из фондов ЦАОР вы
явлено и передано в Ин-т Маркса-^-Энгельса— 
Ленина свыше 2 тыс. автографов В. И. Ленина, 
находившихся в материалах СНК, ВЦИК, Нар- 
компрода, Наркомнаца и др. Выявлен цен
нейшей биографический материал и автографы 
И. В*. Сталина. Архивные материалы ЦАОР 
широко используются Ин-том истории Комму
нистической академии, Ин-том истории Крас
ной профессуры, Главной редакцией истории 
гражданской войны, Главной редакцией исто
рии заводов и отдельными исследователями по 
истории Октябрьской революции. По материа
лам ЦАОР в изданиях ЦАУ под ред. М. Н. Пок
ровского и Я. А. Яковлева опубликованы сбор
ники документов: «Всероссийское совещание 
советов», «1-й и 2-й Съезд Советов», «Петроград
ский совет раб. деп.», «Государственное сове
щание», «Учредительное собрание», «Аграрное 
движение в 1917», «Рабочее движение в 1917» 
(Серия «Архив Октябрьской Революции»). Кро
ме того издано: «Партизанское движение в Си
бири», «Последние дни колчаковщины», «Допрос 
Колчака», «Интервенция на севере» и другие., 
Подготовлено к печати: «Петроградский ВРК», 
«Московский ВРК», «Суд над министрами Кол
чака» и др. В. Максаков.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА (ЦЕКОМБАНК) (убтав утвержден СНК 
СССР 17 января 1925), первоначально финан
сировал жилищное и коммунальное строитель
ство в кредитном порядке; законами 11/VII 
1930 и 14/11931 на Ц. б. возложено финансиро
вание, строительства и в безвозвратном порядт 
ке, а законом 5/V 1932—«финансирование, в 
порядке безвозвратных вложений и долгосроч* 
ных ссуд, всего жилищного, коммунального и 
культурно-бытового строительства, а также
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комплексного строительства новых городов и 
поселков». Ц. б. является т. о. финансовым ин
ститутом, через к-рый проводятся все ассигно
вания, связанные с социалистической рекон
струкцией городского хозяйства СССР. В си
стему Ц. б. входят местные коммунальные бан
ки, через к-рые он проводит свою работу на ме
стах. Объем строительства, финансируемого си
стемой Ц. б., характеризуется след, данными 
за 1933: в стройке 29.986 жилых домов с жи
лой площадью в 12.563 тыс. л2, 43 новых и 122 
расширяемых водопровода, 49 новых и 26 рас
ширяемых канализаций. 9 новых и 41 удлиня
емая трамвайная линия, 35 городских электро
станций, 75 гостиниц, 363 бани, 102 механиче
ские прачечные, 71 банно-прачечный комбинат, 
853 больниц, амбулаторий и диспансеров, 370 
санаторий и домов отдыха, 520 яслей и дет
садов, 517 столовых и фабрик-кухонь, 312 клу
бов, театров и кино, 991 школа в городах и 
рабочих поселках, 1497 учебных и др. куль
турно-бытовых учреждений.

Ц. б, финансирует • социально - культурное 
строительство за счет сумм, поступающих в его 
спецкапитал для кредитования рабочего жилищ
ного строительства (закон 30/1 1929), и из бюд
жетных;, ассигнований. План финансирования 
наи1933 цо Ц. б. утвержден в сумме 2.274 млн. 
ру&, из них поступления в спецкапиталы 
1.012,4 млн. руб., ассигнования госбюджета 
857,4 млн. руб., фонды улучшения быта ра
бочих 194/7 млн. р., средства Цусстраха 124,8 
млн. руб. и. прочие средства 84,9 млн. руб. 
План по местным коммунальным банкам за 
счет местных средств, выражается в сумме 
1.024 млн. руб.; всего сводный план по систе
ме Ц.б. составляет 3.298,2 млн. руб. Рост ба
ланса Центрального банка представляется в 
следующем виде (в млн. руб.):

на 1/Х 1925 ... 48,8 на 1/Х 1929 ... 1.031,3
* » 1926 . . . 186,6 >> » 1930 . . . 1.436,2
» » 1927 . . . 376,7 » » 1932 . . . 2.451,9
» » 1928 . . . 753,4 » » 1933 . . . 3.467,4

Сводный баланс всей системы Ц. б. на 1/1 1933 
выражался в сумме 7.722 млн. руб. — Систе
ма Центрального банка теснейшим образом 
связана со всем городским хозяйством, финан
сируя также эксплоатационную деятельность 
коммунальных предприятий и жилищной ко
операции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
КУКОЛ (при Центральном доме художествен
ного воспитания детей РСФСР им. Бубнова), 
организован в 1931. Спектакли гл. обр. рас
считаны на школьный возраст от 7 до 14 лет. 
Театр ‘ стационарный, но с большим количе
ством выездов на периферию.

В репертуаре театра по петрушкам (куклы 
на руках) в постановках С. Образцова:—пьесы: 
«Джим и доллар» А. Глобы, «Эхо болтун» В. 
Курдюмова, «Поросенок в ванне» Е. Сперан
ского, «Братья Монгольфье» Владычиной и Те- 
рохавской; по марионеткам (куклы на нитках): 
«Цирк на сцене», монтаж И. Ф. Зайцева.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ДЕТКО’МДВИЖЕНИЯ, 
бывший методический центр пионердвижёния 
Союза ССР, созданный Центральным бюро ДКД 
ЦК ВЛКСМ. См. Детское движение.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ ИМ.
М. В. ФРУНЗЕ (ЦДКА) (см. Дом Красной ар
мии), создан Реввоенсоветом СССР в 1928 на 
средства, собранные для увековечения памяти 
М. В.'Фрунзе. Строительство и организация 
ЦДКА проведены под руководством А* С. Буб

нова (тогдашнего начальника ПУР). ПДКА яв
ляется образцовым крупнейшим культурным уч
реждением Красной армии, проводящим работу 
среди начальствующего состава и красноармей
цев как Московского гарнизона, так и (через 
дома Красной армии) отдаленных гарнизонов

Центральный дом Красной армии им. М. В.. Фрунзе 
(общий вид).

СССР. ЦДКА имеет своей задачей помощь со
ставу Красной армии в деле политической ра
боты и изучения теории Маркса—Ленина— 
Сталина; в деле борьбы за качественное повы
шение боевой подготовки частей Красной армии 
и внедрения в армию технических знаний. 
ЦДКА ставит своей задачей способствовать 
культурному развитию бойцов, командиров и 
членов их семей (наука, искусство) и обеспече
ние им разумного отдыха. Осуществлению этйх 
разнообразных задач служит сеть отдельных 
культурных учреждений, входящих в состав 
ЦДКА,. а именно: группы инструкторов и орга
низаторов работы по различным вопросам, сеть 
разнообразных школ и курсов и методические 
бюро при них, лекционное и экскурсионно-ту
ристское бюро, Музей Красной армии и по
стоянная военно-техническая выставка, Театр 
Красной армии, военно-театральное бюро и 
оркестры (симфонический и духовой), широко
вещательная и телеграфная радиостанции, сеть 
спортивных (лыжная, водная, стадион, теннис 
и др.) и туристских баз (Крым, Кавказ), летние* 
парки культуры и отдыха (ЦДКА и Лефортов
ский), кинотеатры, аудитории и др. Кроме того 
при ЦДКА имеется гостиница для приезжаю
щего в Москву нач. состава, завод учебных на
глядных пособий и ряд мастерских (ИЗО, пере
плетная, типография и др.).

ЦЕНТРАЛЬ К Ы Й ИНСТИТУТ ТРУДА,см.ДИТ.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИ

ТЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК (ЦИК СССР), в период между 
Всесоюзными Съездами Советов является выс
шим органом власти в Союзе ССР. Организа
ционное построение ЦИК СССР отвечает зада
чам укрепления пролетарской диктатуры и ук
репления братского сотрудничества народов 
Союза ССР. Его Построение вытекает из прин
ципа уничтожения парламентаризма (как отде
ления законодательной работы от исполни
тельной), соединения законодательной и испол
нительной государственной работы, слияния 
управления с законодательством. Это озна
чает, что ЦИК СССР ни По форме ни тем более 
по содержанию не имеет ничего общего й орга^ 
низациями б^ржуайной демократии, С органи
зациями парламентаризма. 1
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ЦИК Союза ССР состоит из двух равноправ
ных частей: Союзного совета и Совета нацио
нальностей. Союзный совет избирается Съездом 
Советов Союза ССР из представителей союз
ных республик пропорционально населению 
каждой и в количестве, определяемом Съездом 
Советов Союза ССР. Совет национальностей об
разуется из представителей союзных и автоном
ных республик по 5 представителей от каждой и 
по одному представителю от каждой автоном
ной области, избираемых на республиканских 
и областных съездах советов и утверждаемых 
в целом Съездом Советов Союза ССР. Союзный 
совет и Совет национальностей составляют еди
ный ЦИК Союза ССР, к-рый издает кодексы, 
декреты, постановления и распоряжения, объ
единяет до , законодательству . и . управлению 
Союз. ССР,- а также определяет круг деятель
ности Президиума ЦИК Союза ССР и СНК Сою
за ССР. Все декреты, постановления и распоря
жения. (ст.. 19 Конституции СССР), издаваемые 
ЦИК СССР, обязательны к непосредственному 
исполнению на всей территории Союза ССР. 
ЦИК Союза ССР имеет право приостанавливать 
или отменять декреты, постановления и распо
ряжения: Президиума ЦИК СССР, съездов со
ветов и центральных исполнительных комите
тов союзных республик и других органов вла
сти на территории Союза ССР. ЦИК СССР ра
ботает сессионно, причем очередные сессии со
зываются им не менее трех; раз в период време
ни между очередными Съездами Советов СССР. 
Чрезвычайные же сессии созываются: а) по по
становлению Президиума ЦИК СССР; ,6) по 
требованию Президиума Союзного совета или 
Совета национальностей; в) по требованию цен
трального исполнительного комитета Одной из 
союзных республик.

Конституцией Союза ССР (ст. 22) предусмо
трено, что законопроекты, поступающие на рас
смотрение ЦИК Союза ССР, получают силу за
кона и публикуются от имени ЦИК СССР лишь 
при условии принятия их Союзным советом и 
Советом национальностей, а в случаях разно
гласий (ст. 23) между ними—создаваемой ими 
Согласительной комиссией. При недостижении 
же соглашения и в Согласительной комиссии 
вопрос переносится на рассмотрение совместно
го заседания Союзного совета и Совета нацио
нальностей, причем в случае отсутствия боль
шинства голосов. Союзного совета или Совета 
национальностей вопрос может быть передан 
по требованию одного из этих органов на раз
решение очередного или чрезвычайного Съезда 
Советов Союза ССР. Для кворума как совме
стного, так и раздельного заседания Союзного 
совета и Совета национальностей требуется на
личие не менее одной трети членов Союзного 
совета и Совета национальностей.

Согласительные комиссии образуются из 
представителей Союзного совета и Совета на
циональностей, выбираемых ими в равном чи
сле членов, а председатели Согласительных ко
миссий назначаются Президиумом ЦИК Союза 
ССР, причем, если председатель назначен не 
из состава Согласительной комиссии, то он 
пользуется в этой комиссии только правом со
вещательного голоса. Соглашение в Согласи
тельной комиссии считается достигнутым, если 
предложение собрало большинство голосов в 
представительстве каждого из Советов в от
дельности. Союзный совет и Совет националь
ностей избирают свои президиумы (в составе 
9 членов каждый), на к-рые и возлагается под-
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готовка вопросов к их сессиям. Высшим зако
не дат., исполнительным и распорядит. органом 
власти ^период между сессиями ЦИК Союза- 
ССР является его Президиум, образуемый ЦИК 
Союза ССР в количестве 27 членов, в число 
которых входит в полном составе по 9 чле
нов Президиума Союзного совета и Совета на
циональностей. Образование Президиума ЦИК 
Союза ССР, как равно и образование Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР, производит
ся на совместном заседании Союзного совета и 
Совета национальностей, причем голосование 
на совместном заседании производится отдель
но Союзным советом и Советом национально
стей. На совместном же заседании Союзного 
совета и Совета национальностей производятся 
выборы председателей ЦИК Союза ССР, изби
раемых согласно/Конституции Союза ССР (ст. 27> 
из состава членов ЦИК СССР по числу союзных 
республик. Президиум ЦИК Союза ССР ответ
ственен перед ЦИК СССР, а последний—перед 

. Съездом Советов Союза ССР.
Между сессиями ЦИК СССР его Президиум, 

являясь высшим органом власти, имеет такие 
же полномочия, как и ЦИК СССР, с тем, что 
все декреты и постановления, определяющие 
общие нормы политической и экономической 
жизни СССР, а также вносящие коренные изме
нения в существующую практику государствен
ных органов, вносятся им на утверждение ЦЙК 
СССР. На совместном же заседании образуется 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР, являю
щийся исполнительным и распорядительным 
органом ЦИК СССР в составе: председателя Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета 
труда и обороны, заместителей председателя, 
председателя Государственной плановой комис
сии, а также наркомов: по иностранным делам, 
внутренним делам, военным и морским делам, 
внешней торговли, внутренней торговли, пу
тей сообщения, водного транспорта, связи, тя
желой промышленности, легкой промышленно
сти, лесной промышленности, земледелия, сов
хозов, труда (ныне упраздненного), снабжения, 
финансов. Кроме того при ЦИК Союза ССР 
учрежден Верховный суд Союза ССР и Про
курор СССР, а при Совете Народных Комис
саров было учреждено Объединенное государ
ственное политическое управление (ОГПУ),-те
перь включенное в состав НКВнудела.

Исходя из национального равенства, Совет
ское государство обеспечивает и равноправие 
национальных языков, что в частности нашло 
свое отражение в обязательном печатании де
кретов и постановлений ЦИК, его Президиума 
и СНК Союза ССР на языках, общеупотребляе- 
мых в союзных республиках [русский, украин
ский, белорусский, грузинский, армянский, 
азербайджанский, узбекский, туркменский и 
таджикский (фарсидский)]. Кроме перечислен
ных выше полномочий ЦИК СССР и его Пре
зидиуму принадлежит право амнистии, распро
страняемое на всю территорию Союза ССР, и 
право помилования по отдельным делам, раз
биравшимся судебными или административ
ными органами Союза ССР.

Члены ЦИК СССР, обладая правом законо
дательной инициативы, пользуются также пра
вом присутствовать на заседаниях Президиума 
ЦИК СССР и правом совещательного голоса на 
всех заседаниях центральных исполнительных 
комитетов союзных республик, а также на всех 
заседаниях центральных и Местных советских 
учреждений в пределах Союза ССР. Они нё мо-
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гут быть подвергнуты аресту и задержанию, 
обыску и осмотру судебными и административ
ными органами без специального на дю поста
новления Президиума ЦИК СССР. Они могут 
быть преданы суду или подвергнуты админи
стративному взысканию только по постано
влению ЦИК СССР или его Президиума. Ка
ждый член ЦЙК СССР так же, как и каждый 
депутат сельского или городского совета, вы
полняет конкретную работу на предприятии 
или в учреждении и в этой своей работе отчи
тывается перед местными организациями (см. 
Конституция СССР), П. Зайцев,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ (сокра
щенно ЦК ВЛКСМ), высший руководящий ор
ган комсомола, избираемый на всесоюзных 
съездах. Функции ЦК Устав комсомола опреде
ляет так: «Центральный Комитет руководит 
всей работой союза, представляет ВЛКСМ в 
государственных учреждениях и организациях, 
назначает редакции центральных органов сою
за, работающих под его контролем, организу
ет и руководит предприятиями, имеющими об
щесоюзное значение, распределяет силы и сред
ства союза». ЦК ВЛКСМ для руководства 
всей работой союза между пленумами ЦК из
бирает из своего состава бюро ЦК и для те
кущей организационно-исполнительной рабо- 
ты—секретариат ЦК. ЦК ВЛКСМ служит про
водником партийного руководства комсомолом 
и в своей работе непосредственно подчиняет
ся ЦК ВКП(б). В борьбе с контрреволюцион
ным троцкизмом, с агентурой классового вра
га— правым и «левым» оппортунизмом — ЦК 
ВЛКСМ твердо проводит генеральную линию 
ВКЦ(б) и ее ЦК (см, ВЛКСМ).

Организационные принципы работы и ру
ководства ЦК ВЛКСМ исходят целиком, из 
организационных принципов большевистской 
партии. Работая под непосредственным руко
водством ЦК партии, Центральный Комитет 
комсомола учится у ЦК ВКП(б) ленинско
му и сталинскому стилю работы и руковод
ства и в свою очередь учит этому стилю ме
стные комитеты союза. Для осуществления опе
ративного руководства работой комсомоль
ских организаций ЦК ВЛКСМ имеет соответ
ствующий аппарат, построенный по отрасле
во-производственному принципу, в духе реше
ний XVII Партсъезда. В ЦК имеются следу
ющие отделы: транспортный, промышленный, 
сельскохозяйственный, отдел культуры и- про
паганды ленинизма, отдел по работе в сред
ней и высшей школе, советско-торговый отдел, 
отдел руководящих комсомольских органов. 
На правах отдела ЦК работает Центральное 
бюро ДКО—руководящий орган пионерской 
организации Советского Союза. Кроме того ЦК 
имеет три сектора: сектор учета, сектор упра
вления делами и особый сектор. Для разбора 
апелляций об исключении из комсомола и на
ложения союзного взыскания мер при ЦК соз
дана Центральная апелляционная комиссия.

ЦК ВЛКСМ издает центральный орган ком
сомола—газету «Комсомольская правда», выпу-^ 
скает специальную газету для деревни — «Кол
хозный комсомол», детско-пионерскую газету— 
«Пионерская правда», а также ряд комсомоль
ских журналов: «Юный коммунист», «Ком
мунистическая молодежь», «Смена», «Комсо
мольский активист», «Ударники полей», «Тех
ника молодежи», «Вожатый», «Молодая гвар
дия» и другие. Кроме того ЦК ВЛКСМ имеет 
юношеское издательство «Молодая гвардия».— 

Для связи и установления контакта в работе 
ЦК ВЛКСМ выделяет своих представителей в 
профсоюзные, советские, хозяйственные, обще
ственные и др. организации и учреждения, ра
бота которых затрагивает интересы молодежи. 
Эти представители проводят по соответству
ющим линиям решения ЦК, следят за выпол
нением директив партии и советского законо
дательства по вопросам труда и образования 
молодежи, участвуют в общей работе соответ
ствующих организаций и о своей деятельно
сти регулярно отчитываются перед Централь
ным комитетом ВЛКСМ. С. Остряков.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕ
ВИКОВ) [ЦК ВКП(б)]. Содержание:

I. Введение........................... ........................... 532
II. Роль ЦК в истории ВКП(б) . ................  535

III. Структура ЦК и его органов................................... 548
IV. Перечень членов и кандидатов ЦК, избранных

съездамй партии.............................................  554
V. Составы исполнительных органов ЦК ..... 557

I. Введение.
ЦК ВКП(б) является высшим (после съезда) 

партийным органом, руководящим всей рабо
той партии и избираемым на ее съездах. Во 
всей своей деятельности ЦК руководствуется 
программными, тактическими и организацион
ными решениями и постановлениями съездов 
ВКП(б)^ Представляя собой боевой и руково
дящий штаб партии,. ЦК возглавляет как тео
ретическую, так и практическую работу пар
тии. Руководствуясь учением марксизма-лени
низма, ЦК ведет непримиримую борьбу со все
ми врагами рабочего класса, со всеми попытка
ми осуществления буржуазного влияния на 
пролетариат, за чистоту ленинизма, за гене
ральную линию партии. Согласно принятому 
на XVII Съезде уставу партии, ЦК избирается 
не реже 1 раза в три года. «Центральный ко
митет в промежутках между съездами руково
дит всей работой партии, представляет пар
тию в сношениях с другими партиями, органи
зациями и учреждениями, организует различ
ные учреждения партии и руководит их дея
тельностью, назначает редакции центральных 
органов, работающих под его контролем, и утг 
верждает редакторов партийных органов круп
ных местных организаций, организует и ведет 
предприятия, имеющие общественное значение, 
распределяет силы и средства партии и заведует 
центральной кассой.' ЦК направляет работу 
центральных советских и общественных орга
низаций через партийные группы в них» [Устав 
ВКП(б)]. Согласно особому пункту Устава, ЦК 
имеет право выделять партийных организато
ров ЦК и создавать политические отделы (по
литотделы) на отстающих участках социали
стического строительства, превращая их по 
мере выполнения ими своих задач в обычные 
партийные органы, построенные по производ
ственно-территориальному принципу.

Большевистская партия—это «партия нового 
типа». Она создана в условиях новой эпо
хи, когда капитализм перешел в свою высшую 
и последнюю стадию, стадию империализма, 
и когда мир вступил в полосу империалисти
ческих войн и пролетарских революций. Вся 
стратегия, тактика и организация партии полу
чают в связи с этим законченную целевую уста
новку борьбы за пролетарскую ре
волюцию и диктатуру пролета
риата, осуществление к-рых поставлено пе
ред пролетарской партией именно в этих новых
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условиях. Выполнение этих задач на протяже
нии всей истории большевизма требовало от 
нашей ленинской партии борьбы за револю
ционный марксизм, за диктатуру пролетариата, 
требовало неустанной борьбы с оппортуниз
мом, железного единства и беззаветной предан
ности рабочему классу и соответствующего 
построения всей системы своих организаций. 
ВКП(б) строит свою работу на основе де
мократического централизма, обес
печивающего ей и действительное осущест
вление принципа демократии и выборности 
ее органов снизу доверху и проведение стро
жайшего централизма и полноту власти за из
бранными органами. Необходимость в такой 
новой партии, «партии боевой,—по выражению 
Сталина,—партии революционной, достаточно 
смелой для того, чтобы повести пролетариев 
на борьбу за власть, достаточно опытной для 
того, чтобы разобраться в сложных услови
ях революционной обстановки, и достаточно 
гибкой для того, чтобы обойти все и всякие 
подводные камни на пути к цели»—ясна из 
всех тех задач, которые стоят перед пролета
риатом на современном этапе. Ибо «без такой 
партии нечего и думать о свержении империа
лизма, о завоевании диктатуры пролетариа
та» (Сталин, Вопросы ленинизма, 9 изд., 
стр. 64 и 65).

Эти задачи и вытекающие из них принципы 
построения партии целиком отражаются на 
Построении и работе ЦК партии так же, как 
и всей системы партийных органов. Эти прин
ципы построения партии и ее ЦК придают на
шей партии—партии Ленина-—Сталина—дей
ствительно новый и резко очерченный облик, 
где вся масса членов партии, связанная един* 
ством цели борьбы и единством революци
онной воли, имеет возможность принимать са
мое активное участие в партийном строитель
стве. Партия большевиков по своей структуре 
и методам работы представляет собой наи
более централизованный и монолитный орга
низм, требующий от своих членов железной 
пролетарской дисциплины, честного и созна
тельного подчинения меньшинства воле боль
шинства. Партия пролетариата может выпол
нить свои задачи «лишь в том случае,—гово
рит Сталин, — если она сама является оли
цетворением дисциплины и организованности, 
если она сама является организованным 
отрядом пролетариата» (Вопросы ленинизма, 
стр. 67). Вот почему Ленин и Сталин Придают 
такое громадное значение строжайшей желез
ной дисциплине; вот почему партия наделяет 
свои исполнительные органы от съезда до 
съезда громадной властью и правами *

Обращаясь к славному историческому прош
лому нашей партии, мы видим, что в проти
вовес всем партиям 2 Интернационала (см. 
Интернационал 2) партия большевиков с са
мого начала была создана как боевой рево
люционный авангард пролетариата, а в ёоот- 
вётствии с этим и ЦК партии был организо
ван как боевой руководящий штаб. В то же 
время партия неуклонно проводила и прово
дит в жизнь и другой принцип—осуществле
ние широчайшей связи с массами при руко
водстве трудящимися со стороны революцион
ного пролетариата. В этом отношении партия 
большевиков является преемницей лучших 
традиций основанного еще в середине прош
лого столетия Марксом и Энгельсом «Союза 
коммунистов». Такое построение Партийной,ра

боты придает всей партии и ее ЦК гибкость и 
оперативность.

Партия большевиков была создана и выпесто
вана величайшим гением человечества — Ле
ниным. Ленин еще в 90-х гг. 19 в. очистил ре- 
волюц. учение Маркса—Энгельса от всех тех 
искажений, к-рые пытались привнести в него 
оппортунисты из 2 Интернационала: бернштей- 
нианцы, жорессисты, в России — сторонники 
струвизма, рабочедельцы и т. д. В последую
щую эпоху империализма (начало к-рой совпа
дает с самым концом 19 в.) он развил уче
ние Маркса и поднял его на новую высоту 
в связи с новыми фактами в развитии миро
вой истории и истории России. «Ленинизм,— 
говорит Сталин,—не только возродил марк
сизм, но он сделал еще шаг вперед, развив 
марксизм дальше в новых условиях капитализ
ма й классовой борьбы пролетариата» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, стр. 6). На про
тяжении трех революций Ленин боролся за 
чистоту и непримиримость революционной те
ории марксизма как в России (и СССР), тар и 
на международной арене. Возглавляя партию 
большевиков и ее ЦК в течение четверти века, 
Ленин вел партию и рабочий класс России от 
победы к победе. Величайшим триумфом лени
низма явилась Октябрьская революция, опре
делившая собой новый этап всемирно-историч. 
значения в развитии всего человечества. После 
Октябрьского переворота Ленин осуществляет 
в труднейших условиях задачу укрепления и 
развития диктатуры пролетариата. Он дает 
развернутую программу строительства социа
лизма в стране. Руководствуясь великим ле
нинским наследством, на основе марксизма- 
ленинизма партия одерживает блестящие по
беды дальше.

После смерти Ленина партией большевиков, 
ее ЦК, а равно и борьбой советского и между
народного пролетариата руководит Сталин, 
лучший соратник Ленина, гениальный преем
ник и продолжатель дела Маркса—Лейина. За 
это время Сталин и . возглавляемый им ЦК до
бились в деле укрепления диктатуры пролета
риата в СССР и построения социализма новых 
грандиозных успехов.—Большевизм вырос, 
окреп и развился в непримиримой борьбе с 
оппортунизмом. На протяжении всей истории 
партии ЦК ведет эту борьбу в рабочем движе
нии на два фронта: и с откровенно правым 
оппортунизмом и «левой» его маскировкой. 
«В борьбе с уклонами от ленинской линии,— 
говорит Сталин,—выросла и окрепла наша 
партия. В борьбе с уклонами выковала она 
себе ленинское единство своих рядов» 
(Вопросы ленинизма, стр. 568). Разгром контр- 
революц. троцкизма и всех антипартийных 
группировок, и правых и «левых», демонстри
рует наглядно правильность генеральной ли
нии партии, правильность руководства ЦК.

Партия и ЦК, осуществляя величайшую 
историческую миссию в обстановке грандиоз
ного столкновения двух систем: разбивающего
ся и крепнущего коммунизма и умирающего и 
разлагающегося капитализма,—дают нам не
сравненные образцы стратегического й такти
ческого руководства р ев о люц. борьбой пролета
риата и широчайших колхозных и трудящих
ся масс. Ставя и выполняя задачу строитель
ства социализма в СССР, партия и ЦК практи
чески разрешили в наст, время вопрос о по
строении бесклассового социалистического об
щества и осуществляют глубочайшую социа-
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листичёскую переделку не только экономики 
СССР, но и сознания трудящихся Страны Сове
тов. Сталин в своих гениальных выступлениях 
и статьях доказал и глубоко теоретически обо
сновал полную возможность построения со
циализма в одной стране и решающую роль 
партии и ЦК в практическом выполнении этой 
исторической задачи.

Уже из этих общих замечаний ясна громад
ная роль и значение ЦК ВКП(б) и вождей на
шей партии Ленина и Сталина в истории и 
развитии большевизма и борьбы его за дикта
туру пролетариата и коммунизм. Остановимся 
на отдельных этапах истории партии и ЦК, 
наиболее ярко характеризующих роль ЦК в 
партийном руководстве, в борьбе за партию и 
теорию марксизма-ленинизма.

II. Роль ЦК в истории ВКП(б). »
Период царизма. В своей брошюре «Что де

лать?» Ленин дал . исчерпывающее объяснение 
тактическо-организационных принципов боль
шевизма и тех задач, к-рые стояли перед пар
тией большевиков в труднейших условиях не
легального существования в период царизма и 
надвигавшейся первой революции. Развивая 
при возникновении большевизма организацион
ные принципы построения революционной пар
тии, Ленин указывает, что она должна прежде 
всего покончить со всякого, рода кустарщиной, 
оппортунистическими шатаниями и либерализ
мом в рабочем движении. Ленин особенно под
черкивал значение выдержанного и сплоченного 
руководства партии. Так, говоря о создании 
партии большевиков, Ленин в предисловии к 
сборнику «За 12 лет» пишет: «Это сделала, со
здавшаяся больше всего при участии „Искры“, 
организация профессиональных революционе
ров. ;. старое, основное ядро, которое, усерднее 
других, партию пестовало и партию выпестова
ло» (Ленин, Соч., т. XII, стр. 63). Во главе 
этого основного ядра, как известно,, с начала 
организации нашей партии стоял сам Ленин, 
Ленин и возглавляемый им ЦК партии больше
виков на протяжении всей дореволюционной 
истории должны были выносить на своих плечах 
исключительно трудную борьбу с международ
ным и российским оппортунизмом. Так, при воз
никновении большевистской партии на II Съез
де Ленин борется с оппортунизмом Sa револю
ционную программу, тактику и организацион
ные принципы большевизма. Выработка про
граммы партии редакцией «Искры» показывает, 
какую упорную борьбу вел Ленин с Плехано
вым за марксистски выдержанную революци
онную программу. Ставя коренной задачей 
борьбу за пролетарскую партию, Ленин еще 
перед II Съездом партии заостряет внимание 
на необходимости «выработать наиболее под
ходящую для наших условий форму органи
зации». II Съезд явился, как известно, ареной 
открытой борьбы Ленина и твердых искров
цев с оппортунизмом. После Съезда Ленин ве
дёт ожесточенный бой с раскольническими, 
антипартийными выступлениями меньшевиков 
в то же время он борется с примиренчеством 
в рядах большевиков, а также разоблачает 
мелкобуржуазную сущность и революционную 
фразу эсеров.

В период II Съезда вопрос о задачах и функ
циях ЦК принимает весьма острую форму. На 
II Съезде с полной отчетливостью сталкиваются 
две линии, два организационных плана-—ленин
ский, и оппортунистический; это приводит к 

расколу самих искровцев на «твердых» и «мяг
ких». Организационный оппортунизм меньше
виков принижает и умаляет роль партии во
обще, роль ЦК в особенности. Потерпев по
ражение по вопросу о руководящих органах 
партии (ЦК и ЦО), меньшевики начали вести 
свою дезорганизаторскую политику срыва ра
боты партии и ее центральных органов. Прин
цип партийности ими подменялся принципом 
кружковщины и фракционности. Ленин, как 
известно, выдвинул в период II Съезда проект 
создания трех руководящих органов партии: 
ЦК, ЦО и Совета партии, причем последний 
должен был объединить первые два органа. Это 
вытекало из особенностей подпольной борьбы, 
неизбежности в тот период двух органов—одно
го заграничного, другого внутрироссийского. 
Особое значение Ленин придает единству руко
водства, именно тому, чтобы руководство пар
тии возглавляли, как он выражался, вполне 
«спевшиеся» люди. Это единство должно было 
обеспечить выдержанность и принципиальную 
четкость всей партийной работы. Сравнительно 
краткий: период от II Съезда до начала револю
ции 1905 показывает, какую лихорадочную ра
боту развертывают Ленин и большевики в борь
бе за эти принципы. Бюро комитетов большин
ства, этот по сути. прообраз большевистского 
ЦК, ведет исключительно важную подготовку 
III Съезда—этого первого чисто большевист
ского съезда. Работа Ленина и Бюро комитетов 
большинства и деятельность выбранного на III 
Съезде первого большевистского ЦК ярко пока
зывают методы й формы строительства партии 
в это время. Характерной фигурой партийной 
работы является профессиональный революци
онер-большевик. Методы построения партий
ных организаций и ЦК требуют строжайшей 
конспирации. Периодические провалы не дают 
возможности осуществить развернутую демо
кратию. Условия подпольного существования 
партии требуют использования богатейшего 
опыта борьбы с царизмом, оставшегося еще от 
«Народной Воли» и предшествовавшего рево
люционного движения, требуют создания соот
ветствующих организационных форм, соблюде
ния строгой конспирации и т. д. Вот поче
му принцип демократии и выборности прово
дится не всегда и везде. Партией применяется 
при назначении и т. н. принцип «кооптации», 
характерный на протяжении всего подполь
ного существования ЦК. Особое внимание об
ращает партия большевиков на выдвижение ра
бочих, на воспитание выдержанных партийцев- 
пролетариев и профессиональных революцио
неров. В то же время она решительно борется 
против хвостизма, рабочедельства, махаевщины 
и т. д. Революция 1905, развернувшаяся под 
большевистскими лозунгами, не только явля
лась блестящим подтверждением тактики боль
шевиков и правильности их организационных 
принципов, но также выявила ведущую роль и 
значение ЦК в период революционного штурма. 
ЦК проводит громадную работу по руководству 
массовой стачечной борьбой, по подготовке вос
стания, созданию боевых организаций и в част
ности Советов 1905, мобилизации масс и т. д. 
Наличие крепкого большевистского центра, 
возглавляемого Лениным, обеспечивало также 
и сохранение революционной дисциплины при 
поражении и вынужденном отступлении после 
1905. В первой половине 1905 собрался IV 
(«Объединительный») Съезд РСДРП . (23-+-28 
мая), на к-ром большинство получили мецыие-
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вики (см. Стокгольмский съезд РСДРП). В ЦК 
были избраны 7 меньшевиков и 3 большевика. 
•Заявив о продолжении борьбы с меньшевист
скими решениями съезда, большевики создали 
в Стокгольме свой самостоятельный центр. Роль 
такого центра 'фактически играла редакция 
газеты «Пролетарий». На Лондонском съезде 
(13 мая—1 июня 1907), где также участвовали 
меньшевики и национальные с.-д. организации 
<см. Лондонский съезд РСДРП), ЦК был состав
лен на основе коалиции фракций; в его сос
тав большевикам удалось провести 5 членов, 
-от меньшевиков вошли трое, от национальных 
социал-демократических организаций — по 2. 
Большевики устойчивого большинства в ЦК не 
имели; поэтому они решили на одном из закры
тых заседаний сохранить свой «большевистский 
центр» из 15 товарищей.

По поводу взаимоотношений с меньшевиками 
Ленин писал в период первой революции, что 
он за объединение, но против «спутывания двух 
частей». Касаясь позже взаимоотношений с 
меньшевиками, oif указывает, что «с меньше
виками мы в 1903—12 годах бывали по не
скольку лет формально в единой с.-д. партии, 
никогда не прекращая идейной и полити
ческой борьбы с ними, как с проводниками бур
жуазного влияния на пролетариат и оппорту
нистами» (Ленин, Соч., т. XXV, стр. 213).

Громадное значение в последующей истории 
партии имела борьба Ленина и ЦК в период 
пятого года. За этот период партия колоссаль
но растет, проверяя в революционной прак
тике свои программно-тактичесдие и органи
зационные положения. «Весной 1905 г. наша 
партия была союзом подпольных кружков; осе
нью она стала партией миллионов пролета
риата»,—характеризует этот рост Ленин (Соч., 
т. XII, стр. 301). Но рост партии вширь требует 
и ее организационного переустройства вглубь, 
требует громадной ведущей и направляющей 
работы ЦК партии. В условиях труднейшей 
борьбы ЦК развертывает не только широкую 
агитационно-пропагандистскую, но и военно
боевую работу (см. Таммерфорсская конферен
ция всех боевых организаций РСДРП, 1906), 
ЦК осуществляет организацию первых Советов 
как органов восстания и органов революцион
но-демократической диктатуры—зачатков дик
татуры пролетариата, руководит массовым ре
волюционным движением, организует револю
ционную работу в деревне и т. д. Уже в этот 
период первой русской революции Лениным 
разрабатываются общие задачи, революционной 
борьбы пролетарской партии, беря курс на пе
рерастание буржуазно^-демократической рево
люции в пролетарскую. После поражения ре
волюции 1905 наступает длительная, исключи
тельно тяжелая полоса реакции. Против ле
нинской линии ведется в это время в с.-д-тии 
ожесточеннейшая борьба как справа—со сто
роны «ликвидаторов», требующих ликвидации 
нелегальной партии и создания «открытой», 
т. н. «широкой рабочей партии», которая мог
ла бы существовать в условиях столыпинского 
режима, так и со стороны ликвидаторов «сле
ва»—отзовистов, богдановцев; Лениным ведет
ся ожесточенная борьба и с «центристами». 
«Российский центризм (троцкизм) прямая раз
новидность ликвидаторства», — пишет Ленин. 
В это время группа примиренцев, возглавляе
мая Дубровинским, Ногиным, Рыковым, Каме
невым и другими, ставит ставку на соглаше
ние с ликвидаторством. Это чрезвычайно ус

ложняет борьбу большевистской части ЦК. 
Значение крепкого, идейно выдержанного, мо
нолитного ЦК становится в этот период осо
бенно насущным.

Срыв работы ЦК членами его меньшевика
ми-ликвидаторами, бундовцами и примирен
ческая позиция другой части ЦК (польской 
с.-д-тии, латышей и части большевиков) сде
лали ЦК явно неработоспособным. Это нагляд
но засвидетельствовал пленум ЦК, собран
ный по инициативе примиренцев (янв. 1910). Вся 
работа по сохранению и воссозданию нелегаль
ной партийной организации в этот период ру
ководилась большевистским центром, исклю
чившим из своего состава к этому моменту 
ликвидаторов «слева» (решение расширенной 
редакции «Пролетария», июль 1909) . После про
вала примиренческих попыток январского пле
нума 1910 и создания большевиками сначала 
Заграничной, а затем и Российской организа
ционной комиссии по созыву общепартийной 
конференции (1911) работа по воссозданию пар
тии, возглавлявшейся Лениным, пошла особен
но энергично. «Первая полоса в истории рус
ской контрреволюции оканчивалась» (1902— 
1911),—пишет Ленин. Решающим шагом в деле 
дальнейшей перестройки партийной работы 
явилась Пражская конференция РСДРП (см.) 
1912, исключившая ликвидаторов из партии и 
выбравшая новый состав чисто большевистско
го ЦК. Меньшевики-ликвидаторы, бундовцы, 
меньшевистский ЦК Латышского края, а также 
«впередовцы» попытались во главе с Троцким 
противопоставить партии свой беспринципный 
ликвидаторский блок, так наз. «августовский 
блок», и избранный им ОК. Но эти попытки по
терпели крушение. Большевистский ЦК с Ле
ниным во главе, руководя рабочим движением 
в период нового подъема, не только восстановил 
и укрепил нелегальную партийную организа
цию, но, сочетая нелегальную борьбу с исполь
зованием всех легальных возможностей (рабо
та в профсоюзах, страховых органах, создацие 
легальной ежедневной рабочей печати, руко
водство .работой думской фракции и т. д.), 
руководя экономическими и политическими 
стачками (последние летом 1914 начали пере
растать в баррикадные бои в Петербурге и Ба
ку), завоевал большинство рабочего класса и 
вытеснил меньшевиков с командных ’ позиций 
даже в легальных организациях (профсоюзы, 
страхсоветы и т. д.). Это завоевание большеви
ками подавляющего большинства передового 
авангарда рабочих к 1912—14 ярко иллюстри
ровалось огромным ростом влияния больше
вистской печати. («Звезда», «Правда») и под
держкой рабочими думской большевистской 
шестерки, порвавшей по инициативе Ленина и 
ЦК связь с меньшевистской семеркой. Исклю
чительно громадна и ответственна была в этот 
период роль ЦК, вынужденного собирать пар
тию в условиях разнузданной реакции. Нача
тая Лениным еще в 90-х гг. теоретическая и 
политическая борьба с международным оппор
тунизмом во 2 Интернационале за революци
онный марксизм особенно усиливается именно 
в это время. Только партия большевиков, ру
ководимая Лениным, поставила вопрос о вой
не на действительно интернациональные и ре
волюционные рельсы и явилась впоследствии 
организатором 3 Коммунистического Интерна
ционала. Ленину приходится и в период реак
ции и в период войны решительно бороться 
также с левыми в лице Розы Люксембург й др.,
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полуменьшевистский груз которых не давал 
возможности занять им правильные позиции.

Громадное значение получает борьба Лени
на и ленинского ЦК с бюро 2 Интернацио
нала по этим вопросам. Так, в июле 1914 Между
народное социалистическое бюро 2 Интернацио
нала созвало в Брюсселе совещание всех рос
сийских социал-демократов (большевиков, лик
видаторов,, троцкистов, впередовцев, латышских 
и польских c.-д.). Брюссельское совещание 
представляло собой попытку расправиться с ре
волюционным большевизмом. Делегация боль
шевистского ЦК по прямым директивам Ле
нина дала этой попытке решительный отпор, 
противопоставив ей революционную платфор
му партии большевиков. Исключительно важ
ной является работа ЦК в период импе
риалистической войны. Несмотря на 
трудные условия для революционной работы 
в военное время, на шовинистический угар, 
охвативший массы мелкой буржуазии и даже 
нек-рую часть рабочих, партия под руковод
ством Ленина, и ленинского ЦК развернула в 
России широкую подпольную антивоенную ра
боту среди рабочих и в армии под лозунгами 
«пораженчества» и превращения империали
стической войны в войну гражданскую. В фев
рале 1915 ЦК специально созвал в Берне кон
ференцию заграничных групп РСДРП, где бы
ли окончательно сформулированы взгляды 
большевиков на характер войны и был дан ло
зунг «превращения войны империалистической 
в войну гражданскую», лозунг «борьбы за 
власть рабочего класса в передовых капита
листических странах», «за республику в отста
лых монархических странах». Конференция от
метила крах 2 Интернационала—крах «соци
алистического оппортунизма^.

Заграничная часть ленинского ЦК стала 
центром притяжения всех истинно револю
ционных элементов международного рабочего 
движения. Она руководит деятельностью цим- 
мервальдской «левой», борясь,за создание 3 Ин
тернационала, борясь на два фронта, разобла
чает социал-патриотизм меньшевиков. Социал- 
шовинисты — «наши классовые противники,— 
пишет в это время о них Ленин.—Они перешли 
на сторону буржуазии» (Соч., т. XX, стр. 125); 
в то.же время он не перестает указывать, что 
центризм—наиболее опасная разновидность со
циал-шовинизма.—В период империалист, вой
ны Ленин развертывает ряд важнейших 
теоретич. положений, связанных с оценкой всей 
эпохи империализма. «Империализм есть ка
нун социальной революции пролетариата»,— 
говорит он (Соч., т. XIX, стр. 77). Анализируя 
дальнейшие тенденции развития, Ленин имен
но в этот период «по новому поставил вопрос 
о возможности победы социализма в отдель
ных капиталистических странах и разрешил 
его в положительном смысле» (Ста- 
л и н). Как известно, Октябрьская победа полно
стью подтвердила прогнозы Ленина и блестяще 
оправдывает организацион. формы большевизма.

Путь, проделанный партией и ее больше
вистским ЦК во главе с Лениным в дорево
люционный период ее существования, обеспе
чил громадную революционную закалку, пар
тии и освобождение ее от оппортунистических, 
мелкобуржуазных элементов. Он привел ее к 
Февральской революции 1917 и всемирно- 
исторической Октябрьской победе. В течение 
подпольного периода ЦК представлял собой 
сравнительно небольшую когорту профессио

нальных революционеров, возглавляемую Ле
ниным, к-рая непосредственно руководила всей 
нелегальной работой партии, используя в то же 
время все легальные возможности. Бблыпая 
часть членов ЦК работала в России, но перио
дически участвовала в собраниях заграничного 
центра, расширенных совещаниях, конферен
циях. Функции ЦК в этот подпольный период 
были весьма широки и разнообразны. Ему при
ходилось и проводить работы по организации 
«техники»: налаживать транспорт литературы, 
снабжение боевых организаций, сбор средств 
и др. и решать дела крупнейшего принци
пиального значения: вести разработку важней
ших вопросов программного, тактйческого и ор
ганизационного характера, проводить массовые 
кампании, подготовлять съезды и конферен
ции, представительствовать в Международном 
социалистическом бюро, неизменно борясь за 
революционный марксизм против оппортуниз
ма. Осуществляя в своей деятельности единство 
теории и практики, большевистский Централь
ный Комитет неустанно вел^аботу по созданию 
тесной связи с широкими массами, по револю
ционизированию этих масс.

1917 г. и послеоктябрьский период» Громад
на роль ЦК в условиях революции 1917 и осо
бенно в период Октября и послеоктябрьский 
период развития и укрепления пролетарской 
диктатуры. Вся деятельность ЦК и партии 
большевиков как правящей партии в этот 
период направлена на осуществление 
всемирно-исторической задачи— 
построения социализма в нашей 
стране и связанного с этим все
мерного укрепления и развития 
диктатуры пролетариата. Она являет
ся примером проведения в жизнь революцион
ных принципов марксизма-ленинизма в борьбе 
за генеральную линию партии с оппортуниз
мом на два фронта.

Теоретическое обоснование стратегии и так
тики партии в новых условиях строительст
ва социализма мы имеем в произведениях Ле
нина этого периода, в его гениальных высту
плениях, статьях и брошюрах, и в гениаль
ных произведениях Сталина, в частности в его 
работе «К вопросам ленинизма^. Эта работа, 
ставшая в ряд классических произведений мар
ксизма-ленинизма, дает развернутое изложе
ние задач, стоявших перед партией в новых ус
ловиях. В специальной главе, к-рая касается 
партии и рабочего класса в системе диктатуры 
пролетариата, Сталин формулирует роль пар- 
тии как «о с н о в н о й направляющей си
лы в системе диктатуры пролета
риата... Высшим выражением руководящей 
роли партии,—пишет там Сталин,—например, 
у нас, в Советском Союзе, в стране диктатуры 
пролетариата, следует признать тот факт, что 
ни один важный политический или организа
ционный вопрос не решается у нас нашими со
ветскими и другими массовыми организациями 
без руководящих указаний партии» (Вопросы 
ленинизма, 9 изд., стр. 204—205). Исключи
тельно ответственной становится роль ЦК, 
ибо «наша партия, мы—коммунисты—сейчас 
отвечаем за все» (Сталин). Наконец, яв
ляясь передовым отрядом в Коммунистическом 
Интернационале, партия ведет решительную 
борьбу за коммунизм на международной аре
не. Все это возлагает на Центральный Коми
тет ВКП(б) ответственнейшие задачи. Февраль
ская революция покончила с подпольным су-
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ществованием партии и ее ЦК. Партия вошла 
в период Февральской революции во второй 
стратегический этап революции. «Это был ве
личайший перелом в истории России и небы
валый поворот в истории нашей партии» (Ста
лин, Об оппозиции, стр. 107). Этот новый пе
релом полностью учитывается Лениным, вы
ступившим сразу по приезде в Россию со сво
ими знаменитыми апрельскими тезисами.

Стратегия и тактика, развернутые Лениным 
и ЦК партии в период после Февраля, однако 
ясно указывают на единство ленинского плана 
перерастания буржуазно-демократической ре
волюции в социалистическую, намеченного Ле
ниным еще в 1905, более детально развитого 
им затем в период империалистической вой
ны (1915) и еще более конкретизированного и 
осуществленного в 1917. В противовес этим 
ленинским установкам отдельные элементы пар
тии и справа и «слева» пытаются выступить 
против ленинского плана перерастания (Ка
менев, Рыков, затем «левые», Бухарин, Преоб
раженский и другие). ЦК, выбранный на Ап
рельской конференции, под руководством Ле
нина и Сталина ведя решительную борьбу за 
пролетарскую революцию, даст сокрушитель
ный отпор оппортунистическим попыткам из
вратить линию партии в этом вопросе. Ленин 
развертывает колоссальную теоретическую ра
боту и практическую борьбу за. Октябрь.

Новый ЦК, на к-рый легла задача по под
готовке и проведению Октябрьской революции, 
был избран на VI Съезде (июль 1917). Так как 
Ленин был вынужден скрываться в подпольи, 
то съездом руководил Сталин. Основное ядро 
большевистского ЦК с Лениным и Сталиным 
во главе твердо ставит вопрос о необходимости 
организации восстания и скорейшего его про
ведения в жизнь (см. Октябрьская революция). 
История этого периода подчеркивает громад
ное значение правильной позиции, занятой ре
волюционным штабом в лице ЦК. Всем памят
на постановка вопроса Лениным, требующего 
от ЦК в этот ответственнейший момент проник
нуться важностью исторических задач, подойти 
к революционному восстанию как к«искусству», 
не пропустить момента назначения восстания— 
поскольку «промедление сейчас смерти подоб
но», требующего «смелости, смелости и еще раз 
смелости». ЦК партии, разбив наголову штрейк
брехерство правах (Зиновьев, Каменев, Но
гин, Рыков, Шляпников, Рязанов и др.), от
вергнув оппортунистическую установку Троц
кого («ждать до съезда советов»), прикрываемую 
«левой» фразой, проводит всю подготовку побе
доносной Октябрьской революции, в трудней
ших условиях руководя борьбой за власть, за 
упрочение пролетарской диктатуры. Сплочен
ность и революц. самоотверженность подавляю
щего большинства членов партии явились ве
личайшим условием Октябрьской победы. «Еди
ная и сплоченная партия, стоящая в центре ре
волюционной мобилизации масс,—такова кар
тина положения нашей партии в этот период»,— 
говорит Сталин (Об оппозиции, стр. 113). Ок
тябрьская революция открыла новую страни
цу истории, положив начало эпохе пролетар
ских революций. «Эра господства 2 Интерна
ционала и социал-демократизма в рабочем дви- 
жениик ончилась. Наступила эрагоспод- 
ства ленинизма и 3 Интернационала» (С талин, 
Об Октябрьской революции, стр. 136).

Весь первый период после Октября ЦК ведет 
напряженную работу по закреплению победы 
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социалистической революции и по подготовке 
и проведению в жизнь мер по осуществлению 
плана строительства социализма в стране. В 
первой половине 1918 после дискуссии в связи 
с мирными переговорами в Бресте ЦК под ру
ководством Ленина борется за скорейшее за
ключение мира, против выступлений Троцкого 
и «левых» коммунистов, противников Брестско
го мира. VII Съезд в подавляющем большин
стве высказывается за ленинскую линию. На
чавшиеся гражданская война и интервенция, 
организованная империалистическими государ
ствами, не позволили ЦК и партии немедленно 
перейти к широкому осуществлению ленинско
го плана социалистического строительства. ЦК 
в этот период помимо важнейшей задачи защиты 
страны от интервентов руководит налажива
нием продовольствия, транспорта и др. меро
приятиями советской власти в борьбе с голодом, 
против спекуляции и мешечничества, усили
вая оборону страны. В деревне в это время 
партия берет курс на организацию бедняцко- 
середняцких масс, в борьбе против белых ин
тервентов выдвигая лозунг соглашения с се
редняком. На VIII Съезде партии утверждается 
новая программа, принятию которой предше
ствует дискуссия и борьба Ленина и большин
ства ЦК против «левых» в лице Бухарина, 
Пятакова, Осинского и др. Одновременно ЦК 
во главе с Лениным ведет в области междуна
родного революционного движения борьбу за 
создание 3 Интернационала. Эта борьба, не
смотря на колебания даже передовых отрядов 
германского пролетариата («спартаковцев» и 
организованной в декабре 1918 КПГ), бла
годаря настойчивости и- твердой линии Лени
на и большевистского Центрального Комитета 
увенчалась событием всемирно-историч. значе
ния—созданием Коминтерна (март 1919).

«Большевизм создал идейные и тактические 
основы 3 Интернационала,—пишет Ленин,— 
действительно пролетарского и коммунистиче
ского, учитывающего и завоевания мирной эпо
хи, и опыт начавшейся эпохи рево- 
л ю ц и й» (Соч., т. XXIII, стр. 385). Весь после
дующий период ЦК ведет напряженную работу 
по вопросам обороны страны и в области внеш
ней политики, особое внимание уделяя восста
новлению разрушенного хозяйства, решению 
важнейших хозяйственных задач: электрифи
кации, транспорта. Вместе с тем ЦК разрешал 
вопросы советского строительства в освобож
денных от белых районах, вопросы партийной 
работы, в частности—чистки партии (перере
гистрации), наконец вопросы борьбы с бюро
кратизмом и проведения внутрипартийной де
мократии. Период военного коммунизма и гра
жданской войны заканчивается поражением 
интервенции. Великой исторической заслугой^ 
Центрального комитета Ленина и Сталина 
было гениальное руководство обороной Страны 
Советов в условиях гражданской войны. С 
переходом страны к мирному строительству 
Ленин и ЦК ставят вопрос о пересмотре поли
тики партии и провозглашают курс на «новую 
экономическую политику».

X Съезд партии (март 1921) принимает исто
рическое решение о «новой экономической по
литике» (см. Нэп). Характеризуя нэп, Ленин 
отмечает, что нэп — единственно правильная 
хозяйственная политика победившего пролета
риата. Съезд отверг позицию Троцкого, Буха
рина и др. в вопросе о профсоюзах. ЦК во главе 
с Лениным дал на X Съезде партии сокруши-
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тельный удар попыткам легализации фракци
онности (Троцкий, Шляпников и т. д.). Съезд 
вынес постановление о необходимости сохра
нения железного единства партии и осудил син
дикалистский и анархистский уклоны.. Один
надцатый съезд констатировал приостановку 
отступления в условиях нэпа и наметил про
грамму борьбы за социалистическое строитель
ство на основе нэпа. В 1922—24 ЦК уделяет 
огромное внимание решению национальных 
проблем (образование СССР, борьба с нацде- 
мовщиной и т. д.). В этот же период ЦК пар
тии ведет напряженную борьбу с троцкиз
мом, осколками рабочей оппозиции, децистами 
и т. д. На 12 конференции в августе 1922 при
нимается новый Устав партии. Правильная 
политика ЦК в первые годы нэпа приводит к 
дальнейшему укреплению советской экономики 
и планового хозяйства. Страна переходит по
степенно к социалистическому наступлению, к 
упорнейшей борьбе за построение фундамента 
•социалистической экономики.

После смерти Ленина ЦК во главе со Ста
линым проводит борьбу за ленинское учение 
против троцкизма, к-рый открыто выступил с 
ревизией основ ленинской политики и, при
крываясь «левой» фразой, из уклона внутри 
■партии перерастает в антипартийное течение 
!ц к 1927 оформляется в открытую контррево
люционную группу. «Не разбив троцкизма, 
нельзя, — говорит Сталин,—добиться победы 
•в условиях нэпа». ЦК во главе со Стали
ным. развертывает исключительную по важ
ности защиту ленинизма от попыток его извра
щения со стороны троцкизма, ленинградской 
оппозиции и т. д. Решая вопрос о возможно
сти построения социализма в нашей стране, что 
отвергал троцкистский оппозиционный блок, 
Сталин указывает, что «мы можем и должны 
построить полное социалистическое общество» 
(Сталин, Вопросы ленинизма» стр.,121). Эта 
борьба партии и ЦК, блестяще развернутая 
под руководством Сталина, начиная с осени 
1923 (октябрьский пленум ЦК и 13 конфе
ренция, январь 1924), проведенная затем на 

’XIII Съезде (май 1924), заканчивается после 
разоблачения ленинградской оппозиции на XIV 
Съезде полным разгромом контрреволюцион
ного троцкизма и объединенной оппозиции на 
XV Съезде.

Между XIII и XIV Съездами ЦК, начиная 
с октябрьского пленума 1924, уделяет особен
но серьезное внимание вопросам хозяйствен
ным. На XIV Съезде партии Сталин поставил 
со всей остротой вопрос об индустриализа
ции страны. Закончив восстановительный пе
риод, партия переходит к важнейщему — ре
конструктивному.

Между XIV и XV Съездами ЦК, ведя непри
миримую борьбу против «новой оппозиции», а 
ватем «объединенной» зиновьевско-троцкист- 
ской оппозиции, окончательно разоблаченной 
на 15 партконференции как с.-д. уклон, дал 
•решительный отпор троцкизму и на междуна
родной арене (7 пленум Коминтерна, конец 
1926). Сталин в своих выступлениях против 
троцкистов поднял на принципиальную высоту 
ряд важнейших вопросов международного рево
люционного движения (вопросы китайской ре
волюции, проведение единого фронта, вопросы 
Англо-русского комитета и т. д.). Фракционная 
антипартийная работа троцкистов, начавших 
^строить свою нелегальную партию внутри 
ВКП(б), благодаря ленинскому руководству 

ЦК и Сталина встретила самый решительный 
отпор партии и закончилась полным идейным 
и организационным разгромом оппозиции. По
сле антисоветской демонстрации 7 ноября 1927 
Зиновьев и Троцкий были исключены из со
става ЦК. XV Съезд партии (декабрь 1927) 
принял ряд важнейших решений по переводу 
с. х-ва на рельсы коллективизации. Этот же 
Съезд объявил принадлежность к троцкистской 
оппозиции и пропаганду ее взглядов несов
местимыми с пребыванием в рядах ВКП(б) и 
исключил из партии 75 активных троцкистов 
и 23 «дециста».

Между XV и XVI Съездами ЦК, руководя 
развертывающейся борьбой против кулачества 
в конце 1927 и в первой половине 1928, уделял 
особенно много внимания вопросам деревни и 
осуществлению выдвинутого Сталиным и данно
го XV Съездом лозунга коллективизации. Осо
бо следует отметить историческое выступление 
Сталина на конференции аграрников-маркси
стов (дек. 1929), возвестившее переход от поли
тики ограничения и вытеснения кулачества к 
политике ликвидации его как класса на базе 
сплошной коллективизации. ЦК в этот период 
утвердил первый пятилетний план, принятый 
16 партконференцией (апр. 1929), имевший гро
мадное значение для всей дальнейшей борьбы 
за строительство социализма в нашей стране. 
В связи с выявившимся шахтинским вреди
тельством ЦК принял ряд важнейших реше
ний по подготовке специалистов и по борьбе с 
бюрократизмом (1929), принял решение о твер
дом регулировании роста партии. Особо сле
дует отметить обращение ЦК о развертывании 
самокритики (1929). Из международных воп
росов ЦК обсуждал вопросы программы. Ко
минтерна и VI конгресса, дал делегации ВКП(б) 
ряд важнейших директив по вопросам борьбы 
с правыми в Коминтерне (группа Бухарина). 
Начиная с 1928, в условиях развертывающейся 
борьбы за коллективизацию и социалистическо
го наступления по всему фронту в качестве 
главной опасности выявляется правый уклон. 
На XVI Съезде, съезде развернутого социали
стического наступления, были приняты важ
нейшие решения по осуществлению пятилет
него плана и социалистической перестройки 
с. х-ва. Съезд признал принадлежность к пра
вому уклону несовместимым с пребыванием в 
рядах партии. ЦК партии во главе со Сталиным 
со цсей решительностью выступает против по
пыток правых оппортунистов повести партию и 
ЦК по пути капиталистической реставрации 
(Бухарин, Рыков, Томский). В то же самое вре
мя Сталин и ЦК нашей партии ведут неустан
ную борьбу против всякого рода «левацких» 
заскоков. На протяжении всего последующего 
периода ЦК партии все время ведет борьбу про
тив антипартийных выступлений (углановщи- 
на, право-левацкий блок Сырцова—Ломинадзе, 
антипартийная группировка А. П. Смирнова 
и т. д.). ЦК нашей партии под непосредственным 
руководством Сталина все время неуклонно 
осуществляет борьбу за большевистское же
лезное единство партии, проявляя неустанную 
бдительность против всякого рода искажений 
марксистско-ленинской теории.

Во главе широчайших трудящихся масс пар
тия и ЦК добились громадных побед на всех 
фронтах, приведших к завершению построения 
фундамента социалистич. экономики и вступле
нию страны в период социализма; не только 
успешно осуществлено строительство первой
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пятилетки, под руководством Центрального 
комитета страна подошла к развертыванию 
строительства еще более грандиозного плана 
второй пятилетки.

ЦК ВКП(б) в период между XVI иХУППарт- 
съездами. ЦК в этот период ведет борьбу под 
лозунгом развернутого социалистического на
ступления по всему фронту. Во главе со Стали
ным ЦК успешно руководит боями за социа
листическую индустриализацию страны, за 
социалистическую реконструкцию сел. х-ва, за 
ликвидацию кулачества как класса на базе 
сплошной коллективизации. Партия и ее ленин
ский ЦК успешно преодолели упорное сопроти
вление классового врага и его агентуры—пра
вой и «левой» оппозиции. За этот отрезок 
времени партия и ее ЦК добились коренного 
изменения социально-экономической структу
ры всего народного хозяйства, развернув гро
мадную работу по реконструкции всех основ
ных его отраслей. Завершено построение фун
дамента социалистической экономики. Страна 
вступила в период социализма. Проблема «кто 
кого» разрешена окончательно и бесповоротно 
как в городе, так и в деревне, колхозный строй 
окончательно победил в деревне, создана воз
можность построения бесклассового социали
стического общества во второй пятилетке. Со
ветский Союз укрепил свою экономическую не
зависимость и свою обороноспособность и за
нял передовые позиции в политическом, тех
нико-экономическом, военном • и культурном 
отношениях.

В период между XVI и XVII Партсъездами на плену
мах ЦК были приняты ответственнейшие решения. На 
пленуме от 13/VII 1930 были выбраны исполнительные 
органы после XVI Съезда. На совместном с ЦКК пленуме 
ЦК от 17—21/XII 1930 был рассмотрен вопрос о народно
хозяйственном плане на 1931, о работе Центросоюза и 
потребкооперации, отчет Наркомснаба о снабжении мясом 
и овощами и о перевыборах советов; на пленуме ЦК от 
11—15/VI 1931—о предварительных итогах севаП задачах 
уборочной кампании, о железнодорожном транспорте, о 
московском и союзном городском хозяйстве. На пленуме 
ЦК от 28—31/Х 1931 был заслушан отчетный доклад 
НКПС, доклад Наркомснаба и Центросоюза о советской 
торговле й улучшении рабочего снабжения. На пленуме 
ЦК от 28/IX—2/Х 1932 были заслушаны доклады Центро
союза и Наркомснаба о развитии сов. торговли, доклад 
Наркомлегпрома, Наркомтяжпрома и промкооперации о 
производстве Ширпотреба и НКТП о развертывании чер
ной металлургий. На пленуме ЦК от 7—12/1 1933 приняты 
решения по вопросам: итоги 1-й пятилетки и народнохо
зяйственный план 1933—первого года 2-й пятилетки, о 
целях и задачах МТС и совхозов и по внутрипартийным 
вопросам. После XVII Партсъезда имел место пленум ЦК 
от 23/VI—1/VII 1934, рассмотревший вопросы о выполне
нии плана поставок зерна и мяса и об улучшении живот
новодства. Целый ряд важнейших вопросов был принят 
ЦК в порядке оперативноми в порядке повсе
дневного наблюдения и контроля за исполнением ранее 
принятых решений. Говоря о решениях ЦК, принятых 
в оперативном порядке и в процессе текущей работы, 
относящихся к отдельным отраслям, в качестве приме
ра остановимся на ряде важнейших постановлений, при
нятых по с. х-ву за один лишь 1933. &а это время ЦК 
были приняты такие важнейшие решения, как «О ремонте 
тракторов и весенней посевной кампании» (от 23/1 1933), 
«О мероприятиях по организации весеннего сева на Север
ном Кавказе» (25/II 1933), «О семенной помощи колхозам 
и совхозам Северного Кавказа и Украины» (10/II 1933), 
«О подготовке рабочего скота к весеннему севу», по орга
низации и уборке урожая (24/V 1933), «О подъеме паров 
и организации уборки зерновых» (27/V 1933), «Об убор
ке льна, конопли, картофеля и овощей», «Об обязатель
ных поставках государству» (20/11 1933,) «О подсолнухах» 
(21/VI 1933), «О сдаче зерна совхозами» (20/VI 1933), «О 
поставке зерна колхозами и единоличниками» (13/VI 1933), 
«Об окончательном плане сдачи зерна совхозами южных 
районов СССР» (28/VIII 1933), «О поставке мяса в 1934», 
«О сроках определения урожайности зерновых культур» 
(14/VII 1933) и о работе политотделов, МТС, совхозов, 
о колхозной ячейке и о взаимоотношениях политотделов 
и райкомов (15/VI 1933). Таким образом в порядке опе
ративного руководства были охвачены все узловые произ
водственные вопросы с. х-ва и партийно-массовой работы 
на селе. Вопросы борьбы за высокий урожай и высокое
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качество весеннего сева, за лучшую организацию работы 
колхозов неуклонно стояли в центре внимания ЦК.— 
Такая же глубина охвата общих проблем и деталей ха
рактеризует и решения, принятые ЦК по другим отра
слям народного хозяйства, например по транспорту, по 
торговле, по тяжелой промышленности и др.1

За период после XVI Съезда ЦК провел боль
шую работу по организационной перестройке 
хозяйственных органов управления, по укре
плению кадрами всех отраслей народного хо
зяйства и по улучшению организации провер
ки исполнения. Организационная перестройка 
осуществлялась в целях устранения бюрокра- 
тически-канцелярских методов руководства и 
управления, ликвидации функционалки и обез
лички. Эти же цели преследовало и разукруп
нение хозяйственных наркоматов, что при
близило их к предприятиям и создало условия 
для повышения конкретности в руководстве. 
Работа ЦК по подбору и распределению кадров 
была подчинена конкретным задачам социали
стического строительства. Особое внимание уде
лялось укреплению работниками низовых ре
шающих звеньев (шахты, депо, станции, фаб
рики и т. д.), в частности путем переброски 
квалифицированных инженерно - технических 
кадров на производство. Большая работа про
ведена ЦК по упорядочению системй подготов
ки кадров, работы учебных заведений и науч
но-исследовательских институтов. Вся работа 
ЦК строилась на сочетании проверки испол
нения с личной ответственностью, на привле
чении к социалистическому строительству пар
тией широчайших масс. «Решающей чертой 
деятельности ЦК... была сила руководства мас
сами, сила мобилизации масс для выполнения 
задач социалистического строительства» [Ка
ганович, Доклад на XVII Съезде ВКЩб)]. 
ЦК успешно мобилизовал на выполнение своих 
директив широкие массы беспартийного актива 
рабочих, служащих, специалистов, колхозни
ков и др. Исключительная роль в руководстве 
всей работой ЦК принадлежит Сталину. Вы
двигая очередные задачи партии, Сталин обес
печивал и выполнение этих задач соответству
ющими организационными мероприятиями. Ес
ли рассмотреть круг вопросов, цо к-рым ЦК 
выносил свое решение, то мы увидим, говорит 
Л. М. Каганович, что «ЦК находил время ру
ководить вопросами не только международной 
политики, вопросами обороны, хозяйственно
го строительства, но и одновременно зани
маться такими вопросами, как учебники, как 
библиотеки, как художественная литература, 
театры, кино, такими вопросами, как произ
водство граммофонов, качество мыла и т. п. В 
этом и состоит искусство больше
вистского руководства, чтобы вы
делить главный фронт, налечь на 
него и в то же время обозревать 
все поле боя, чтобы не было уча
стка, который у с к о л ь за л б ы из по
ля з р е н и я» (К а г а н о в и ч, От XVI к XVII 
Съезду партии, 1934, стр. 35). В этом соединении 
революционного размаха и американской дело
витости и заключается наиболее характерная 
особенность большевистского стиля и больше
вистских методов работы ленинского ЦК, пред
ставляющие собой единство слова и дела, един
ство решения и исполнения. Исключительно 
напряженную борьбу ведет ЦК за партийные 
кадры. Этот вопрос получил широкое освеще
ние в докладах Сталина по отчету ЦК на XVII 
Съезде и Кагановича по организационному во- 
цросу. Серьезнейшим мероприятием явилась

18
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чистка партии в 1933 и 1934, имевшая также 
громадное значение в деле повышения партий
но-политического уровня членов партии. По 
линии сельского хозяйства Сталину прина
длежит идея создания политотделов МТС и 
совхозов.

Подводя итоги деятельности ЦК на совре
менном этапе, необходимо особенно остановить
ся на значении работы ЦК и Сталина в деле раз
вития марксистско-ленинской теории и подня
тия ее на высшую ступень в связи с новым гро
мадной важности опытом социалистического 
строительства. Сталин в своих статьях и вы
ступлениях этого периода развертывает теорию 
экономики переходного периода, дает в частно
сти глубокий анализ последнего этапа нэпа, 
являющегося одновременно начальным перио
дом социализма. Нет ни одной области теории 
и науки, где бы не сказывалась роль ЦК нашей 
партии и особенно Сталина й не давались бы 
важнейшие директивы и указания, содействую
щие укреплению и развитию ленинского уче
ния (решение ЦК о журнале «Под знаменем 
марксизма», решения ЦК о перестройке лит.- 
художественных организаций, о перестройке 
начальной, средней и высшей школы, об изуче
нии историй, географии и др.). Это руководство 
теоретическим фронтом теснейшим образом увя
зано с руководством практическим строитель
ством. Теория и практика объединяются в глу
бочайшем синтезе. В каждом выступлении Ста
лина, в каждом постановлении, изданном от 
имени ЦК и правительства, даются не только 
исчерпывающие конкретные директивы по пе
рестройке работы, но и одновременно в них 
заключаются глубочайшие обобщения теорети
ческого порядка. Необходимо отметить, что эта 
громадная теоретическая высота сказывается 
в ряде самых казалось бы узко деловых, тех
нико-производственных и производственно-опе
ративных решениях.

Исключительно большое значение для всего 
дальнейшего партийного и советского строи
тельства и осуществления задач второй пяти
летки имеет XVII Съезд партии—съезд победи
телей. Торжество генеральной линии партии 
оправдалось жизнью целиком и полностью. 
Съезд демонстрировал осуществление величай
ших задач, поставленных перед страной пар
тией большевиков, ее ЦК и вождем партии и 
мирового пролетариата Сталиным. На XVII 
Съезде Сталин в отчете ЦК дает глубочайший 
анализ современного положения, развертывая 
все основные проблемы, связанные с борьбой 
за вторую пятилетку. Доклад его ставит также 
важнейшие проблемы марксистско-ленинской 
теории (о кризисе капитализма, о строительстве 
социализма, ряд теоретических проблем по на
циональному вопросу и т. д.), намечая дальней
шие задачи идеологической борьбы. Во весь 
рост была поставлена Сталиным на Съезде 
организационная проблема. Именно 
в настоящий момент особенно важное значе
ние приобретает задача организационной ра
боты и поднятие ее до уровня политического 
руководства. • *

Осуществление всех вышеуказанных”7'задач 
в обстановке мощного развертывация социали
стического строительства и укрепления дикта
туры пролетариата обусловливает решающее 
значение в этом строительств*? партии и ее ЦК. 
«После того как правильность политической 
линии партии подтверждена опытом ряда лет, 
а готовность рабочих и крестьян поддержать 

эту линию не вызывает больше сомнений,—роль 
так называемых объективных условий свелась 
к минимуму, тогда как роль наших организа
ций и их руководителей стала решающей, 
исключительной» (Сталин).

Исключительно тесной и всеобъемлющей ста
новится и связь ЦК со своими местными ор

ганами и широчайшими рабочими и колхозны
ми массами. Направляя «приводные ремни» от 
партии к массам, наша ленинская партия осу
ществляет эту связь по целому ряду направ
лений. На основе большевистской самокритики 
и смелого вскрытия недостатков, на основе ук
репления партийного единства и монолитности 
партии, усиления бдительности и непримири
мой борьбы за ленинизм партия и ЦК осущест
вляют эту связь с массами.

Характерной особенностью работы ЦК яв
ляется тот исключительный авторитет среди 
беспартийных масс, та громадная любовь, ко
торые связывают партию и ее ЦК и в частно
сти вождя партии Сталина с широчайшими мас
сами. Связь ЦК с массами, соревнующимися в 
выполнении и перевыполнении планов ц ста
вящими новые рекорды, показывающими образ
цы производственного героизма, все развер
тывается и усиливается. Это говорит о глубо
ком авторитете партии и ее ЦК среди беспар
тийных масс.

Итак, на протяжении всей истории партии 
большевиков можно проследить грандиозную 
роль Центрального комитета партии и его вож
дей Ленина и Сталина в деле борьбы за марк
систско-ленинскую теорию и претворение ее в 
революционную практику, в деле революцион
ной закалки партии и укрепления ее желез
ного единства. Исключительна роль ЦК 
в области борьбы на международной арене. 
Вместе с ростом партии, ее боевой сплоченно
сти усиливаются и крепнут роль и значение 
диктатуры пролетариата, колоссально растет и 
значение самой партии и ее ЦК.

III. Структура ЦК и его органов.
Одним из непременных условий, обеспечи

вающих правильную постановку работы пар
тии, являются неустанное и повседневное про
ведение в жизнь ЦК большевистских принци
пов строительства партии и правильное реше
ние организационного вопроса. Уточнение ор
ганизационных задач и создание необходимого 
для их выполнения закаленного, гибкого, бое
вого партийного аппарата, способного в самых 
трудных условиях осуществлять важнейшие 
партийные задачи на основе оперативности и 
связи с широчайшими массами, можно осо
бенно наглядно проследить по тем решениям, 
к-рые были приняты Съездами и пленумами ЦК 
за истекшее время по организацион
ным^ о п р о с ам и к-рые предопределили 
высочайшую оперативность работы нашего ЦК. 
На организационных принципах дореволюци
онного времени мы специально остановились 
в разделе истории ЦК; остановимся более по
дробно на послеоктябрьском периоде.

Сталин еще в 1917 на VI Съезде нашей партии 
обратил внимание на необходимость обеспече
ния инициативности в работе ЦК: «Требовать от 
ЦК,—говорит он,—чтобы он не предпринимал 
никаких шагов, предварительно не опросив1 
провинции, значит требовать, чтобы ЦК шел 
не впереди, а позади событий и только конста
тировал в своих резолюциях уже совершив
шийся факт. Это был бы не ЦК» [Протоколы
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VI Съезда PCДРП(б), М., 1919, стр. 27]. Ленин 
в своем докладе на VIII Съезде, касаясь необ
ходимости оперативного, а не бумажного, дей
ственного, гибкого руководства, говорил: «Я 
повторяю, что, как боевой орган боевой партии 
в эпоху гражданской войны, мы иначе рабо
тать и не можем. В противном случае это будут 
либо полуслова, либо парламент, а парла
ментом в эпоху диктатуры нельзя ни решать 
вопросы, ни направлять партию или совет
ские организации».

Не меньше внимания уделяют Ленин и Ста
лин вопросам осуществления железного рево
люционного единства партии и ЦК: «И только 
благодаря тому, что партия была на страже, 
что партия была строжайше дисциплинирована 
и потому, что авторитет партии объединял все 
ведомства и учреждения, и по лозунгу, который 
был дан ЦК, как один человек шли десятки, 
сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, 
и только потому, что неслыханные жертвы были 
принесены,—только поэтому чудо, которое про
изошло, могло произойти» [Доклад Ленина на
IX Съезде РКП, Стенографический отчет, 
1920, стр. 10]. Решения партии, принятые на
X Съезде по предложению Ленина о единстве 
партии и ЦК и запрещении фракционных груп
пировок, ясно бьют в эту же цель. Наконец эти 
же цели преследует и ряд важнейших постанов
лений ЦК, съездов и конференций, касающихся 
борьбы с уклонами за железное единство партии.

Включая в свой состав областные, краевые, 
республиканские организации, являющиеся со
ставными частями партии, партия объединяет 
под единым руководстврм ЦК всю работу своих 
организаций. ЦК национальных республик по 
решению VIII Съезда, закрепленному потом в 
уставе, приравниваются по своим правам к 
областным, краевым комитетам и целиком под-' 
чинены ЦК ВКП(б). Исключительно большое 
внимание уделяется ЦК партии руководству 
и развертыванию работы в национальных ре
спубликах и обеспечению конкретного руковод
ства ЦК нацкомпартий. Письма и обращения 
Ленина (см. письма к коммунистам Украины, 
Туркестана и др.), многочисленные выступле
ния Сталина, проведение ряда нацсовещаний 
(1 съезд мусульман-коммунистов, 1918; 2 Все
российский съезд коммунистических органи
заций Востока, 1919; совещание коммунистов 
восточных народов, 1921, и 4 нацсовещание, 
1923), выступления Сталина на XVI и XVII 
Съездах ясно подчеркивают то внимание, К-рое 
уделяет ЦК работе национальных республик 
и краевых объединений. Неоднократное вни
мание уделяет ЦК нашей партии правильному 
построению местных организаций.

Органы ЦК. Из рассмотрения работы ЦК до 
1917 мы видели, как значительно менялись его 
функции, вырастали новые в связи с ростом и 
новыми запросами партии, но есть неразрыв
ная связь работы ЦК в прошлом и настоящем. 
Еще в подпольный период члены ЦК распреде
ляли всегда между собой отдельные отрасли 
работы (пропаганда, агитация, организацион
ная работа, технико-военная, боевая работа 
и т. д.). В основном по этим важнейшим разде
лам идет работа и после 1917.

После Февральской революции в 1917, с вы
ходом партии из подполья, возник вопрос о 
необходимости более четкого распределения 
функций внутри ЦК. Из протоколов ЦК за 
1917 видно, что после VI Съезда [18(5) августа 
1917] был образован так наз. узкий состав
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ЦК. 19(6) августа 1917 был выделен Секрета*’ 
риатЦК в числе 5 человек и было создано По
литическое бюро из 7 человек. Законченная 
структура ЦК была принята на VIII. Съезде 
ВКП(б). VIII Съездом было установлено, что 
все наиболее важные политические и органи
зационные вопросы должны решаться на пле
нарных собраниях ЦК. Вместе с тем должны 
быть организованы: Политическое бюро (состоя
щее из 3 членов ЦК) для решения наиболее 
важных общих вопросов, Оргбюро (из 5 чле
нов ЦК) для ведения организационной рабо
ты и Секретариат (из одного ответственного 
секретаря, члена Оргбюро и 5 технических 
секретарей) для проведения в жизнь прини
маемых решений и руководства распределени
ем партийных сил. Впоследствии эта структу
ра изменяется и уточняется, но основы ее со
храняются и по.сей день.

В процессе развертывания партийной рабо
ты подтверждается полная жизненность такой 
структуры ЦК. Основные органы ЦК получа
ют еще более резко очерченное значение.— 
Остановимся на функциях основных органов 
ЦК: Пленума, Политбюро, Оргбюро 
и Секретариата.

Пленум ЦК ВКП(б). ЦК представлял со
бой сначала небольшую коллегию. Эта кол
легия, выбираемая съездом в условиях неле
гальной работы, строилась обыкновенно с та
ким расчетом, чтобы иметь немедленную за
мену для арестуемых членов ЦК в виде канди
датов в члены ЦК и часто пополнялась коопта
цией. В условиях легального существования 
ЦК, в связи с развитием работы и ростом пар
тии, состав .Центрального комитета постепен
но расширяется. Параллельно, растет и роль 
пленума как решающей партийной инстанции. 
«Раньше пленумы ЦК, — говорит Сталин на 
XIII Съезде РКП(б), — передоверяли Полит
бюро решение основных вопросов. Нынче это
го уже нет. Нынче основные вопросы нашей 
политики и нашего хозяйства решаются пле
нумом». Вот почему в связи с «перемещением 
центра к пленуму пленум превратился в вели
чайшую школу выработки лидеров рабочего 
класса, политических руководителей рабочего 
класса. На наших глазах растут и расцветают 
новые завтрашние руководители рабочего клас
са, — вот в чем неоценимая важность наших 
расширенных пленумов». «Мы считаем,—отме
чает Ворошилов на XIV Съезде, — что весь ЦК 
нашей партии есть тот ленинский коллектив, 
который после съезда получает в свои руки всю 
полному власти и руководит всей жизнью пар
тии, неся за это руководство всю полноту ответ
ственности». В то же самое время регулярное 
решение важнейших партийных вопросов кол
лективом, обнимающим собою основной партий
ный актив, обеспечивает величайшую колле
гиальность, осуществление демократического 
централизма как принципа построения нашей 
партии. «Возьмите наш ЦК и ЦКК, — говорит 
Сталин на XV Съезде,—они составляют вме
сте руководящий в 200—250 товарищей центр, 
регулярно собирающийся и решающий важ
нейшие вопросы нашего строительства. Это один 
йз самых демократических и коллегиально дей
ствующих центров, какие когда-либо имела на
ша партия». Согласно принятому на XVII Съез
де уставу, пленум ЦК собирается не реже раза 
в четыре месяца, причем решает все основные 
важнейшие вопросы между съездами, принима
ет проекты резолюций ^для внесения на С'ьезд, 
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решает все важнейшие вопросы организацион
ного и персонального порядка, утверждает по
становления партийных конференций.

Политбюро, полупившее свое оформле
ние на VIII Съезде партии, играет важнейшую 
роль в деле партийного руководства и в деле 
•определения всей партийной политики и уста
новления решающих партийных директив. Его 
компетенции подлежит разрешение особо важ
ных принципиальных вопросов. Выступая про
тив попыток оппозиции дезорганизовать ЦК и 
извратить функции Политбюро и Секретариата, 
Молотов на XIV Съезде подчеркивает, что По
литбюро должно быть руководящим «органом 
ЦК партии, и этот орган проводил и будет 
твердо проводить линию, действительно объеди
няющую партию, действительно осуществляю
щую руководство пролетарской революцией в 
нашей стране». Гибкое соединение «советского 
с партийным» является, по утверждению Ле
нина, «источником чрезвычайной силы в нашей 
политике» (Ленин, Лучше меньше, да лучше, 
Соч., т. XXVII, стр. 413). Политбюро уделяет 
в своей работе громадное внимание крупней
шим вопросам хоз. строительства, что вполне 
естественно, ибо, как это еще отметил Сталин 
на XV Съезде, «парторганизации стоят во гла
ве хозяйственного строительства, а не в хвосте 
его,—это такой в глаза бьющий факт, отрицать, 
который решатся разве только слепые или 
умалишенные». Политбюро помимо хозяйствен
ных громадное внимание уделяет другим во
просам, в частности вопросам партийно-поли
тическим, обороны страны, культурно-бытово
го обслуживания трудящихся (школы, медици
ны, жилищного строительства и т. д.).

Оргбюро. На VIII Съезде партии было 
принято, что Организационное бюро напра
вляет организационную работу партии. Зада
чей Организационного бюро является рас
смотрение и решение в первую очередь важней
ших дел организационного порядка, 
имеющих крупное принципиальное значение. 
Решению в Оргбюро подлежат важнейшие во
просы партийного строительства, крупные во
просы организации партийной, хозяйственной, 
профессиональной и прочей работы. Оргбюро 
заслушивает отчеты партийных организаций, 
решает крупнейшие вопросы подготовки кадров, 
партийной массовой учебы, пропаганды мар
ксизма-ленинизма, состояния массовых органи
заций и обществ, вопросы хозяйств, работы под 
углом зрендя увязки ее с партийными дирек
тивами ц. выполнением последних. Оргбюро 
решает вопросы подбора руководящих кадров.

Секретариат ведет всю текущую ор
ганизационную работу и осуществляет руко
водство аппаратом ЦК, а также прини
мает решения текущего порядка, в частности 
подбора кадров и пр. Громадная работа прово
дится Секретариатом в области подбора и вы
движения работников, массовых мобилизаций, 
укрепления отдельных участков партийными 
кадрами, руководства отделами и отдельными 
участками партийной работы, руководства пар
тийной работой на местах.

Аппарат и отделы ЦК ВКП(б). Вопро
сами собственно структуры и наиболее рацио
нальным построением своего аппарата и отде
лов ЦК занимался неоднократно. Этим вопро
сам Ленин и Сталин всегда уделяли большое 
внимание. От того, как построен аппарат ЦК, 
насколько он гибок и насколько связан с мас
сами, насколько он свободен от механического 

или бюрократического подхода в решении воп
росов, в значительной степени зависит и успе
шное выполнение задач, лежащих непосред
ственно на ЦК партии. Вот почему в аппарат 
ЦК не только включаются наилучшие партий
ные силы, но сама его структура является пред
метом неоднократного рассмотрения и уточне
ния на протяжении истекшего 17.-летнего су
ществования аппарата ЦК в советских усло
виях. Аппарат ЦК и его важнейшие отделы не 
раз перестраивались в связи с новыми задача
ми и изменениями, имевшими место в связи с 
общим политическим и хозяйственным положе
нием. Непосредственно после Октября (не го
воря уже о подпольном периоде существова
ния партии) аппарат ЦК—это небольшая ор
ганизация, охватывающая несколько десятков 
человек. Сейчас—это мощный дифференциро
ванный организм.

В ленинградский «смольный» период и первый период 
пребывания ЦК в Москве имелся небольшой аппарат ЦК, 
в непосредственно текущей работе к-рого особенно боль
шую работу проводил Свердлов; во всех более значитель
ных вопросах партийного порядка непосредственно при
нимали участие Ленин, Сталин и другие члены ЦК. На
сколько еще неразвиты были отдельные отрасли этой ра
боты, показывает всем известный пример существования 
знаменитых «записных книжек» Я. М. Свердлова, куда за
носилось им распределение и перераспределение текущих 
партийных кадров. Однако уже вскоре после самого пер
вого периода аппарат ЦК получает несравненно более ор
ганизованный вид. Вот например какое построение аппа
рата ЦК было в 1920. «Рабочим органом,—читаем мы в 
«Известиях ЦК»,—служит его Секретариат, возглавляе
мый коллегией из трех секретарей, членов ЦК,—он руко
водит всей деятельностью местных организаций партии, 
подготовляет для них кадры, ведет учет и распределение 
сил партии, проводит в жизнь все-постановления Оргбю
ро, Политбюро и пленумов ЦК». Кроме того при Секрета
риате сосредоточены все вопросы финансового и иного об
служивания.—Распределение отделов ЦК в этот период 
(1920) представляется в следующем виде. Агитацион
но-пропагандистское дело, возглавляемое од
ним из секретарей. Ему непосредственно подчинены: а) под
отдел агитации и пропаганды, б) отдел работы среди жен
щин и подотдел работы в деревне. Учет и распре
деление партий н ы х с и л, возглавляемые дру
гим секретарем, в непосредственном подчинении кото
рого находятся: а) учетно-распределительный отдел и 
б) статистическая часть Секретариата. Информаци
онно-организационное дело, лежащее на 
третьем секретаре, в непосредственном ведении к-рого 
находятся: а) организационно-инструкторский отдел и 
б) инструкторская часть Секретариата. Кроме того име
ется Управление делами ЦК, в состав которого входи
ли: канцелярия, сметно-финансовый отдел, секретный от
дел, директивная часть, адм.-хоз. отдел и типография.

С 1920 до 1929 имеет место целый ряд изменений, ста
вящих задачей улучшение структуры и уточнение функ
ций отделов ЦК. Так, в ноябре 1921 принимается поло
жение об агитационно-пропагандистском отделе, в ию
ле 1922 — об организационно-инструкторском отделе, в 
1923—положение о статотделе ЦК, в 1924 создается отдел 
печати, в-1925 Секретариатом утверждается новое поло
жение об организационно-распределительном отделе, в 
1926 принимается положение об истпартотделе, в том же 
году принимается положение об отделе ЦК по работе сре
ди работниц и крестьянок, в 1928 осуществляется объеди
нение агитпронотдела с отделом печати, в 1928 происходит 
слияние Истпарта ЦК с Институтом Ленина в один отдел 
ЦК—Институт Ленина, наконец в 1929 имеет место общий 
пересмотр всего аппарата ЦК и принятие соответствующе
го плана реорганизации. Эти отдельные организационные 
мероприятия завершаются общей реорганизацией и уточ
нением работы аппарата ЦК, принятой в 1929. В принятом 
ЦК на этот счет постановлении отмечается, что «необходи
мость реорганизации аппарата ЦК и аппарата местных 
партийных организаций вызывается прежде всего огром
ным усложнением задач партруководства в условиях ре
конструктивного периода, разносторонне развившимися 
отраслями государственной, хозяйственной, партийной, 
культурной и профессиональной работы» («Парт, строи
тельство», 1930, № 2). Особенно большие задачи выступа
ют в области «подбора, распределения и подготовки кад
ров» (там же). — Согласно постановлению ЦК от 1929, 
была принята следующая схема построения его аппа
рата: Организационн о-и нструкторский 
отдел, Распределительный отдел, От
дел культуры и пропаганды, Отдел 
агитации и массовых кампаний.

Современная структура органов и отделов 
ЦК. Вступление страны в период социализма и
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последний этап нэпа, новые величайшей важно
сти задачи по социалистической реконструкции 
всего народного хозяйства, завершение первой 
пятилетки и осуществление еще более гран
диозной второй пятилетки—все это потребо
вало соответствующего уточнения и организа
ционной структуры ЦК и всего советского аппа
рата. Знаменитые 6 условий Сталина резко и 
по-новому поставили перед хозяйственниками 
и партией вопрос о необходимости перестройки 
работы. Поднятие работы на качественно выс
шую ступень, определение строгой ответствен
ности, обеспечение оперативной гибкости и 
борьба с обезличкой в работе, функционалкой 
и раздуванием штатов поставили ребром воп
рос о соответствующем уточнении работы всего 
государственного и прежде всего хоз. аппа
рата. Эти требования не .смогли пройти мимо 
и самого аппарата ЦК, вызвав соответствую
щую его перестройку, в результате чего был 
создан ряд новых отделов, а прежние были ре
организованы по производств, принципу. Осо
бенно большое развертывание организац. ра
боты ЦК и его органов произошло в связи с об
разованием политотделов МТС, совхозов и кол
хозов, созданием политотделов на транспорте 
и т. д. Проведенная реорганизация, потребовав
шая от ЦК мобилизации десятков тысяч . от
ветственных работников и громадного укреп
ления прежде всего работы на селе, была про
ведена в исключительно короткие сроки.

XVII Съезд партии, подчеркнув важность 
устранения разрыва между политической и хо
зяйственной работой и оргработой, принял по 
этому поводу ряд важнейших решений. Им бы
ла принята специальная резолюция по оргво- 
просу, а также новый устав партии, отража
ющие в себе новые задачи. В резолюции по 
оргвопросу отмечается усложнение задач, стоя
щих перед партией и рабочим классом, что 
предъявляет еще более повышенные требования 
к партийному руководству, а в качестве особо 
важной задачи выдвигается усиление внимания 
к «повышению качества работы во всех отраслях 
и в первую очередь качества организацион
но-практического руководства». Резолюция во 
весь рост ставит громадное принципиальное и 
практическое значение правильного решения 
организационного вопроса, указывая на то, 
что хотя «организационный вопрос и остается 
подчиненным вопросом по отношению к зада
чам политическим, однако в условиях отстава
ния организационной работы от работы поли
тической организационная работа приобретает 
для данного момента исключительное значе
ние». Новые организационные задачи потребо
вали, как мы отметили, и соответствующей 
перестройки и уточнения работы партийного 
аппарата, в том числе и аппарата самого ЦК. 
Исходя из необходимости повышения качества 
работы всех органов ЦК, резолюция предусма
тривает реорганизацию отделов ЦК, ликвида
цию функционального построения их с тем, 
чтобы они представляли «целостные про
изводственно-отраслевые отделы». 
В каждом производственном отделе, говорится 
в резолюции, надлежит «сосредоточить по при
меру сельскохозяйственного отдела ЦК всю ра
боту в целом по данной отрасли: агитработу, 
распределение и подготовку кадров, агитмасс- 
работу, производственную пропаганду, наблю
дение за выполнением принятых решений соот
ветствующими советско-хозяйственными орга
нами и партийными организациями».

Аппарат ЦК, согласно принятому XVII Съез
дом постановлению, делится на следующие от
делы: а) сельскохозяйственный, б) промышлен
ный^) транспортный, г) планово-финансовый, 
д) политико-административный, е) руководящих 
парторганов, ж) культуры и пропаганды лени
низма, з) Институт Маркса—Энгельса—Лени
на, и 2 сектора: управление делами и особый.

В своем докладе на XVII Съезде партии 
Л. М. Каганович следующим образом определяет 
функции этих отделов: «Сельскохозяй
ственный отдел имеет уже опыт вести 

• всю работу партаппарата по сельскому хозяй
ству. В сферу его работы войдут... все вопросы 
партийной и советской работы в деревне. Этот 
отдел наблюдает за первичными партийными 
организациями в деревне и руководит их ра
ботой. Он же подбирает кадры и ведает рас
пределением людей. Те же функции по своей 
отрасли будут и у других отделов. Промы
шленный отдел охватит тяжелую, легкую, 
лесную и пищевую промышленность, работу 
в коммунальном хозяйстве, местной промыш
ленности и кустарной кооперации. Транс
портный отдел охватит работу на желез
ных дорогах, в водном транспорте, граждан
ской авиации, автогужевом транспорте. Его 
значение особенно возрастает в - связи с бое
выми задачами добиться перелома на транс
порте, поднять транспорт на новую высоту в 
соответствии с требованиями второй пятилетки. 
Планово-финансово-торговый от
дел охватит работу в плановых, финансовых и 
торговых органах, в том числе в органах внеш
ней торговли. Политико-администра
тивный отдел охватит работу в общесовет
ских органах (край- и облисполкомы, рики, 
горсоветы), в Красной армии (совместно с ПУР), 
в органах прокуратуры и др. Отдел куль
туры и пропаганды ленинизма... 
кроме своих обычных функций должен будет в 
гораздо большей мере наблюдать за всей дея
тельностью учреждений Наркомпросаи Нарком- 
здрава, всех культурных -и научных организа
ций, к-рые подготовляют кадры. Он будет по 
части пропаганды ленинизма обслуживать всю 
партию, а в первичных партийных организа
циях культурных учреждений вести всю орга
низационно-партийную работу. Отдел ру
ководящих парторганов будет осу
ществлять наблюдение за работой руководя
щих царторганов — обкомов^, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий. Но этот, же отдел будет время 
от времени залезать в работу райкомов. В об
комах эти отделы будут сосредоточивать свою 
работу гл. обр. на городских и сельских райо
нах и время от времени залезать для проверки 
работы райкома в ту или иную первичную 
партийную организацию. Отдел будет так
же заниматься вопросами партийных кадров» 
(Л. М. Каганович, XVII Съезд).

Резолюцией, принятой XVII Съездом по орг
вопросу, предусматривается кроме того необ
ходимость создания при известных условиях 
и на определенное время политических отде
лов в МТС в совхозах и на ж.-д. транспорте. 
В связи с принятой резолюцией по органи
зационным вопросам сделаны соответствующие 
изменения и в уставе партии.

IV. Перечень членов и кандидатов ЦК, избран
ных съездами партии.

I С ъ е з д (14 марта >898). Избрал ЦК в составе 
Б. Эйдельмана, А. Кремера и С. Радченко.
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II Съезд (август 1903). Избрал ЦК в составе Г. Кржи

жановского, В. Носкова (Глебова) и Ф. Ленгника. Впо
следствии в ЦК был кооптирован Ленин.

III Съезд РСДРП (1905). В состав ЦК были избра
нье Ленин, А. Рыков, Л. Красин, А. Богданов и Д. По- 
столовский («Вадим»).

IV'(«объединительный») Съезд РСДРП (1906). В 
состав ЦК избраны: от большевике в—Л. Красин,
A. Рыков и В. Десницкий-Строев и от меньшеви
ков—В. Розанов, Л. Хинчук, В._ Крохмаль, Л. Рад
ченко, П. Колокольников, Н. Бахметьев, Л. Гольдман.

V (Лондонский) Съезд РСДРП (1907). В состав ЦК 
избраны: от большевике в—Вячеслав (Н. Рож
ков), Мешковский (И. Гольденберг) заменен В. Ноги
ным, Инокентий (И. Дубровинский), Григорий (Г. Зи
новьев), Платон (И. Теодорович); кандидаты — 
Ленин, Марат (В. Шанцер), Любич (А. Саммер), Домов 
(М. Покровский), Вадим, Рядовой (А. Богданов), Ники
тич (Л. Красин); Ал. Власов (А. Рыков), Линдов (Г. Лей- 
тейзен), Виктор (В. Таратута), Фома (А. Смирнов), Ст. Зло
бин. От меньшевиков — А. Мартынов, Кост
ров (Н. Жордания), Михаил (Исув И.), Никифор; кан
дидаты— Ю. Мартов, Гринберг, Мартын, Мирой (Л. Хин
чук). От п о л я к о в—Доманский (Ф. Дзержинский), 
Адольф (А. Барский); кандидаты: Малецкий, Тышко, 
Куявский. От латыше й—Терман (Данишевский), 
кандидат—Рыбак.

6- я (Пражская) общепарт. конференция РСДРП. Кон
ференция выбрала в ЦК: Ленина, Г. Зиновьева, С. Орджо
никидзе, С. Спандарьяна, Р. Малиновского, Ф. Голоще- 
кина и Д. Шварцмана. Вскоре после конференции в ЦК 
были кооптированы: И. Сталин, Белостоцкий, Я. Сверд
лов; кандидатами на Пражской конференции были избра
ны: А. Бубнов, Е. Стасова, М. Калинин и А. Смирнов.

7- я (а пр е л ь с к а я) В серое сий ская кон
ференция РСДРП(б) (1917). В состав ЦК избраны: 
Денин, Г. Зиновьев, И.Сталин, Л. Каменев, В. Милютин,
B. Ногин, Я. Свердлов, И. Смилга, Г. Федоров; к,а н д и 
даты: И. Теодорович, А. Бубнов, Н. Глебов*Авилов,
А. Правдин (один кандидат не установлен).

VI Съезд РСДРП (б) (1917). В состав ЦК избраны: 
Ленин, Г. Зиновьев, Л. Каменев, Л. Троцкий, В. Ногин, 
А. Коллонтай, И. Сталин, Я. Свердлов, АГ Рыков, Н. Бу
харин, Ф. Сергеев (Артем), М. Урицкий, В. Милютин, 
Я. Берзин, А. Бубнов, Ф. Дзержинский, Н. Крестинский, 
М. Муранов, И. Смилга, Г. Сокольников, С. Шаумян; 
кандидаты: Г. Ломов, А. Иоффе, Е. Преображен
ский, Н. Скрынник (двое не установлены).

VII Съезд РКП(б) (1918). В состав ЦК избраны: Ле
нин, Л. Троцкий, Я. Свердлов, Г. Зиновьев, Н. Бухарин, 
Г. Сокольников, И. Сталин, Н. Крестинский, И. Смилга, 
Е. Стасова, М. Лащевцч, В. Шмидт, Ф. Дзержинский, 
М. Владимирский, Ф. Сергеев (Артем); кандидаты: 
А. Иоффе, А. Киселёв, Я. Берзин (Вицтер), М. Урицкий, 
П. Стучка, Г. Петровский, Г. Ломов и А. Шляпников.

VIII Съезд РКП(б) (1919). В ЦК избраны: А. Бело
бородов, Н. Бухарин, Ф. Дзержинский, Г. Евдокимов, 
Г. Зиновьев, М. Калинин, Л. Каменев, Н. Крестинский, 
Ленин, М. Муранов, К. РАдек, X. Раковский, Л. Серебря
ков, И. Смилга, И. Сталин, Е. Стасова, П. Стучка, М. Том
ский и Л. Троцкий; кандидаты: А. Сергеев (Ар
тем), А. Бубнов, А. Владимирский, К. Данишевский, 
А. Мицкевич (Капсукас), И. Н. Смирнов, В. Шмидт и 
-Ем. Ярославский.
> IX С ъ е з д РКП(б) (1920). В ЦК избраны: А. Андреев,

A. Сергеев (Артем), Н. Бухарин, Ф. Дзержинский, Г. Зи
новьев, М. Калинин, Л. Каменев, Н. Крестинский, Ле
нин, Е. Преображенский, К. Радек, X. Раковский, Я. Руд- 
зутак, А. Рыков, Л. Серебряков, И. Смирнов, И. Сталин, 
М. Томский, Л. Троцкий; кандидаты: Г. Петров
ский, Ем. Ярославский, М. Муранов, В. Милютин, П. Сту
чка, В. Ногин, С. Гусев, И. Пятницкий, А. Белобородов, 

tH. Залуцкий, В. Молотов, И. Смилга.
X С ъ е з д РКП(б) (1921). В ЦК избраны: А. Сергеев 

(Артем), Н. Бухарин, К. Ворошилов, Ф. Дзержинский, 
Г. Зиновьев, М. Калинин, Л. Каменев, Н. Комаров, А. Ку
тузов, Ленин, Л. Михайлов, В. Молотов, Г. Орджони
кидзе, Г. Петровский, К. Радек, X. Раковский; Я. Рудзу- 
так, А. Рыков, И. Сталин, М. Томский, Л. Троцкий, 
И. Тунтул, М. Фрунзе, А. Шляпников и Ем. Ярослав
ский; кандидаты: В. Чубарь, С. Киров, В. Шмидт, 
И. Зеленский, Н. Угланов, Г. Пятаков, Г. Сафаров, 
П. Залуцкий, В. Милютин, В. Куйбышев, С. Гусев,
B. Осинский, И. Смирнов, А. Киселев, Д. Сулимов.

XI С ъ е з д РКП(б) (1922). В ЦК избраны: А. Андреев, 
Н. Бухарин, К. Ворошилов, Ф. Дзержинский, И. Зе
ленский, Г. Зиновьев, М. Калинин, Л. Каменев, А. Ко
ротков, В. Куйбышев, Ленин, В. Молотов, Г. Орджони
кидзе, Г. Петровский, К. Радек, X. Раковский, Я. Руд- 
зутак, А. Рыков, Т. Сапронов, А. Смирнов, Г. Сокольни
ков, И. Сталин, М. Томский, Л. Троцкий, М. Фрунзе, 
В. Чубарь, Ем. Ярославский; кандидаты: А. Буб
нов, А. Бадаев, С. Гусев, С. Киров, Н. Комаров, А. Кисе
лев, Т. Кривов, Н. Лебедев, И. Лепсе, С. Лобов, Д. Ма
нуильский; В. Михайлов, А. Микоян, А. Рахимбаев, Г. Пя
таков, Г. Сафаррв, И. Смилга, Д. Сулимов, В. Шмидт.

XII Съезд РКП(б) (1923). В ЦК избраны: А. Андреев, 
Н. Бухарин, К. Ворошилов, .Ф. Дзержинский, Г. Евдо
кимов, И. Зеленский, Г. Зиновьев, П. Залуцкий, М. Ка

линин, Н. Кубяк, С. Киров, И. Коротков, Н. Комаров, 
Э. Квиринг, Л. Каменев, Ленин, М. Лашевич, Д. Ма- 
нуильский, В. Молотов, А. Микоян, В. Михайлов, Г. Орд
жоникидзе, Г. Петровский, Г. Пятаков, Я. Рудзутак,
A. Рыков, К. Радек, X. Раковский, И. Сталин, Д. Сули
мов, Г. Сокольников, А. Смирнов, ,М. Томский, Л. Троц
кий, Н. Угланов, К. Уханов, М. Фрунзе, М. Харитонов,
B. Чубарь, А. Цюрупа;, к а.н д и д а т ы: А. Бадаев, 
А. Бубнов, Л. Каганович, Н. Колотилов, С. Косиор, 
И. Лепсе, Д. Лебедь, И. Москвин, А, Мясников, Д. Мо
розов, Н. Нариманов, М. Орахелашвили, И. Румянцев, 
Г. Рыскулов, Н. Скрынник, М. Урываев, Г. Чудов.

XIII Съезд РКП(б) (1924). В ЦК избраны: А. Ан
дреев, Н. Антипов, А. Бубнов, Н. Бухарин, К. Воро
шилов, Ф. Дзержинский, А. Догадов, Г. Евдокимов, 
П. Залуцкий, И. Зеленский, Г. Зиновьев, Л. М. Каганович, 
М. Калинин, Л. Каменев, Э. Квиринг, С. Киров, Н. Ко
лотилов, Ф. Комаров, Ст. Косиор, Л. Красин, Г. Кржи
жановский, Н. Кубяк, М. Куклин, М. Лашевич, 
И. Лепсе, С. Лобов, Д. Мануильский Медведев (Украи
на), А. Микоян, В. Михайлов, В. Молотов, Клавдия 
Николаева, С. Орджоникидзе, Г. Петровский, Г. Пята
ков, X. Раковский, Я. Рудзутак, Иван Румянцев, 
М. Рухимович, А. Рыков,.А. П. Смирнов, Г. Сокольников, 
И. Сталин, Д. Сулимов, М. Томский, Л. Троцкий, Н. 
Угланов, К. Уханов, М. Фрунзе, М. Харитонов, А. Цю
рупа, В. Чубарь, С. Шварц; кандидаты: А. Артю
хина, А. Бадаев, М. Чудов, Г. Коростелев, А. Марков, 
М. Орахелашвили, К. Румянцев, М. Урываев, А. Ра- 
химбаёв, С. Сырцов, В. Шмидт, Н. Чаплин, К. Стриев- 
ский, Морозов, К. Рындин, И. М. Варейкис, К. Киркиж, 
И. М.Москвин, Ф. Голощекин, Н. Иванов, Н. Глебов-Ави
лов, И. Кабаков, Н. Скрынник, Мясникян, М. К. Влади
миров, А. Криницкий, Г. Сафаров, Цейтлин, В. Иванов, 
Н. Нариманов, И. Смилга, К. Гей, Зорин.

XIV Съезд РКП(б) (1925). В ЦК избраны членами: 
Андреев А. А., Антипов Н. К., Артюхина А. В., Бадаев 
А. Е., Бауман К. Я., Бубнов А. С., Бухарин Н. И., 
Ворошилов К. Е., Дзержинский Ф. Э., Догадов А. И., 
Евдокимов Г. Е., Жуков И. П., Зеленский И. А., Зи
новьев Г. Е., Кабаков И. Д., Каганович Л. М., Кали
нин М. И., Каменев Л. Б., Квиринг Э. И., Киркиж К. И., 
Киров С. М., Колотилов Н. Н., Комаров Н. П., Коси
ор Ст. В., Котов В. А., Красин Л. Б., Кржижановский 
Г. М., Кубяк Н. Ау Куликов Е. Ф., Лепсе И. И., Лобов
C. С., Мануильский Д. 3., Медведев А. В., Микоян А. И., 
Михайлов В. М., Молотов В. М., Орджоникидзе Г. К., 
Петровский Г. И., Пятаков Г. Л./Радченко А. Ф., Ра
ковский X. Г., Рудзутак Я. Э., Румянцев И. П., Рухи
мович М. Л., Рыков А. И., Смилга И. Т., Смирнов А. П., 
Сокольников Г. Я., Сталий И. В., Степанов-СкворцовИ.И., 
Сулимов Д’. Е., Толоконцев А. Ф., Томский М. П., Троц- 
кийЛ. Д., Угланов Н. А., Уханов К. В., Цюрупа А. Д., Чи
черин Г. В..Чубарь В. Я.,Чудов М. С., Шварц И.И., Швер
ник Н. М., Шмидт В.В.; кандидатам и: Орахелаш
вили М. Д., Марков А. Т., Мусабеков Г. К., Киселев А. С., 
Урываев М.Е., Эйхе Р. И., Рындин К. В., Румянцев К. А., 
Икр амов А., Уншлихт И. С., Стриевский К. К., Сырцов С .И., 
Косиор И. В., Иванов Вл. И., Гей К. В., Любимов И. Е., 
Постышев П. П., Голощекин Ф. И., Носов И. П., Уга-
Йов Ф. Я., Криницкий А. И., Жданов А. А., Матвеев Д. И., 

[оминадзе В. В., Калыгина А. С., Клименко И. Е., Га
марник Я. Б., Лукашин С. Л., Скрынник Н. А., Конд
ратьев Т., Чаплин Н. П., Кадацкий И. Ф., Москвин И. М., 
Семенов Б. А., Авдеев А. Д., Варейкис И. М., Мельничан- 
ский Г. П., Осинский В. В., Каминский Г. Н., Ломов Г. И., 
Николаева К. И., Лашевич М. М., Серебровский А. П.

XV Съезд ВКП(б) (1927). В ЦК избраны членами: 
Акулов И. А., Андреев А. А., Антипов Н. К., Артюхина 
А. В., Бадаев А. Е., Бауман К. Я., Бубнов А. С., Буха
рин Н. И., Ворошилов К. Е., Гамарник Я. Б., Голоще
кин Ф. И., Догадов А. И., Жуков И. П., Зеленский И. А., 
Кабаков И. Д., Каганович Л. М., Калинин М. И., Кви
ринг Э. И., Киркиж К. И., Киров С. М., Кнорин В. Г., 
Колотилов Н. Н., Комаров Н. П., Косиор И. В., Косиор
С. В., Дотов В. А., Кржижановский Г. М., Крупская Н.К., 
Кубяк.Н. А., Куликов Е. Ф., Куйбышев В. В., Лепсе И.И., 
Лобов С. С., Ломов Г. И., Любимов И. Е., Мануильский 
Д. 3., Медведев А. В., Менжинский В. Р., Микоян А. И., 
Михайлов В. М., Молотов В. М., Москвин И. М., Орахе
лашвили М. Д., Петровский Г. И., Постышев П. П., Пят
ницкий И. А., Рудзутак Я. Э., Румянцев И. П., Рухимо
вич М. Л., Рыков А. И., Скрынник Н. А., Смирнов А. П., 
Сокольников Г. Я., Сталин И. В., Степанов-Скворцов 
И. И., Стецкий А. И , Стриевский К. К., Сулимов Д. Е., 
Сырцов С. И., Толоконцев А. Ф., Томский М. П., Угаров 
Ф. Я., Угланов Н. А., Уханов К. В., Цюрупа А. Д., Чи
черин Г. В., Чубарь В. Я., Чудов М. С., Шварц С., Швер
ник Н. М., Шмидт В. В.; кандидатами: Алексеев 
П. А., Румянцев К. А., Мусабеков Г. К., Уншлихт И. С., 
Чуцкаев С. Е., Колгушин Ф. Т., Урываев М. Е., Икра- 
мов А., Киселев А. С., Мирзоян Л. И., Михайлов-Иванов 
М. С., Цихон А. М., Баранов П. И., Грядинский Ф. П., 
Эйхе Р. И., Иванов Вл. И., Брюхайов Н. П., Ло- 
капков Ф. И., Кадацкий И. Ф., Соболев С. М., Чаплин 
Н. П., Кондратьев Т. К., Марков А. Т., Сухомлин К. В., 
Жданов А. А., Калыгина А. С., Хатаевич М. М., Строга
нов В. А., Криницкий А. И., Леонов Ф. Г., Семенов Б. А., 
Полонский Вл. И., Анцелович Н. М., Чувырин П. Е.,
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Тей К. Носов И. П.» Элиава Ш. 3., Варейкис И. М.» 
Мельничанский Г. Н., Межлаук В. И., Ломинадзе В. В., 
Ошвинцев М*. К., Рындин К. В., Каминский Г. Н.» Кли
менко И. Е., Рютин М. Н., Осинский В. В., Николаева
К. И., Лозовский С. А., Серебровский А. П.

XVI Съезд ВКП(б) (1930). В ЦК избраны членами: 
Алексеев П. А., Андреев А. А., Антипов Н. К., Бадаев 
А. Е., Бауман К. Я., Бубнов А. С., Бухарин Н. И., Ва
рейкис И. М., Ворошилов К. Е.» Гамарник Я. Б., Голр- 
щекин Ф. И., Жданов А. А., Жуков И. П., Зеленский И. А., 
Кабаков И. Д., Каганович Л. М.» Кадацкий И. Ф., Кали
нин М. И., Квиринг Э. И., Киров С. М., Кнорин В. Г., 
Колотилов Н. Н., Комаров Н. Ф.» Косиор И. В., Коси
ор С. В., Кржижановский Г. М.» Крупская Н. К., Кубяк 
Н. А., Куйбышев В. В., Лебедь Д. 3.,‘Леонов Ф. Г., Ло- 
'бов С. С., Ломинадзе В. В., Ломов Г. И., Любимов И. Е., 
Мануильский Д. 3., Менжинский В. Р., Микоян А. И., 
Молотов В. М., Москвин И. М.» Носов И. П., Орахела- 
хпвили И. Д., Петровский Г. И., Постышев П. П., Пята
ков Ю. Л., Пятницкий И. А., Рудзутак Я. Э., Румянцев 
И. П.» Рухимович М. Л., Рыков А. И., Рындин К. В., 
'Скрынник Н. А., Смирнов А. П., Сталин И. В., Стецкий
A. И., Стриевский К. К., Сулимов Д. Е.» Сырцов С. И., 

’Толоконцев А. Ф., Томский М. П., Уханов К. В., Хатае- 
нич М. М., Цихон А. М., Чубарь В. Я., ЧувыринП.Е., 
Чудов М. С., Шварц С., Шверник Н. М.» Шеболдаев, Б. П., 
Эйхе Р. И., Яковлев Я. А.; кандидатами: Бара
нов П. И., Урываев М. Е., Афанасьев С. И., Грядинский 
•Ф. П., Курицын В. И., Исаев. У. Д., Картвелишвили 
К Лаврентий), Румянцев К. А., Смородин П. И., Ошвин
цев М. К., Строганов В. А., УншлихтИ. С., Иванов В. И., 
Каминский Г. Н., Мусабеков Г. К., Сухомлин К. В., Чуц- 
*каев С. Е., Волков П. Я., Воронова П. Я., Хлоплянкин 
М. И., Позерн Б. П., Юркин Т. А., Булатов Д. Н., Голо
лед Н. М., Брюханов Н. П., Калманович М. И., Межлаук
B. И., Гей К. В., Семенов Б. А., Терехов Р. Я., Элиава 
ЗП. 3., Икрамов А., Михайлов В. М., Лозовский С. А., 
Николаева К. И., Савельев М. А., Амосов А. М., Ка- 
хиани М. И., Анцелович Н. М., Косарев А. В., Царьков 
*Ф. Ф., Осинский В. В., Булин А. С., Чаплин Н. П., Якир 
И. Э., Серебровский А. П., Перепечко И. Н., Ягода Г. Г., 
Попов Н. Н., Михайлов-Иванов М. С., Калыгина А. С., 
Пахомов Н. И., Вейнберг Г. Д., Седельников А. И., Кли
менко И. Е., Булат И. Л., Криницкий А. И., Полонский 
В. И., Сокольников Г. Я., Птуха В. В., Шмидт В. В., 
Бергавинов С. А., Киселев А. С., Козлов И. И., Дога
дов А. И., Мирзоян Л. И., Уборевич И. П.

XVII Съезд ВКП(б) (1934). В ЦК избраны членами: 
Алексеев А. П., Андреев А. А., Антипов Н. К., Бадаев
A. Е., Балицкий В. А., Бауман К. Я., Берия Л. П., Буб
нов А. С., Варейкис И. МаВорошилов К. Е., Гамарник 
Я. Б., Евдокимов Е. Г., Ежов Н. И., Енукидзе А. С., 
-Жданов А. А., Жуков И. П., Зеленский И. А., Иванов 
.В. И,, Икрамов Акмаль, Кабаков И. Д., Каганович Л. М., 
Каганович М. М., Калинин М. И., Киров С. М., Кнорин
B. Г., Кодацкий И. Ф., Косарев А. В., Косиор И. В., Ко
сиор С. В., Кржижановский Г. М., Криницкий А. И., 
Крупская Н. К., Куйбышев В. В., Лаврентьев Л. И., 
Лебедь Д. 3., Литвинов М. М., Лобов С. С., Любимов И. Е., 
Мануильский Д. 3., Межлаук В. И., Микоян А. И., Мир
зоян Л. И., Молотов В. М., Николаева К. И., Носов И.П., 
•Орджоникидзе Г. К., Петровский Г. И., Постышев П. П., 
Пятаков Ю. Л., Пятницкий И. А., Разумов М. О., Рудзу- 
так Я. Э., Румянцев И. П., Рухимович М. Л., Рындин К.В., 
Сталин И. В., Стецкий А. И., Сулимов Д. Е., Уханов К.В., 
Хатаевич М. М., Хрущев Н. С., Чернов М. А., Чубарь 
В. Я., Чувырин М. Е., Чудов М. С., Шверник Н. М., Ше
болдаев Б. П., Эйхе Р. И., Ягода Г. Г., Якир И. Э., Яко
влев Я. А.; кандидатами: Шубриков В. П., Гря
динский Ф. П., Каминский Г. Н., Пахомов Н. И., Ере
мин И. Г., Исаев У. Д., Мусабеков Г. К.,Смородин П. И., 
Михайлов В. М., Струппе П. И., Товстуха И. П., Ун
шлихт И. С., Блюхер В. К., Курицын В. И., Булганин 
Н. А., Быкин Я. Б., Булин А. С., Семенов Б. А., Калы
гина А. С., Кульков М. М., Калманович М. И., Лепа А.К., 
Лозовский С. А., Багиров М. Д., Тухачевский М. Н., Ма
каров И. Г., Михайлов М. Е., Позерн Б. П., Элиава Ш. 3., 
Толодед Н. М., Дерибас Т. Д., Завенягин А. П., Осин
ский В. В., Стриевский К. К., Попов Н. Н., Шварц С., 
Вегер Е. И., Юркин Т. А., Гикало Н. Ф., Мехлис Л. 3., 
Птуха В. В., Угаров А. И., Саркисов С. А., Благонравов 
Г. И.,.Розенгольц А. П.., Седельников А. И., Егоров А. И., 
Серебровский А. П., Буденный С. М., Демченко Н. Н., 
Поскребышев А. Н., Затонский В. П., Штейнгардт А. М., 
Филатов Н. А., Комаров Н. П., Павлуновский И. П., Со
кольников Г. Я., БройдоТ. И., Бухарин Н. И., Полон
ский В. И., Уборевич И. П., Кубяк Н. А., Вейнберг Г.Д., 
Гринько Г. Ф., Рыков А. И., Любченко П. П., Томский 
М. И., Прамнэк Э. К.

V. Составы исполнительных органов ЦК.
Даем составы: 1) Политбюро, 2) Оргбюро и 

3) Секретариата и имевшие место изменения в 
них в период с XIV Съезда партии по настоя
щее время. На состоявшемся 1 января 1926 
пленуме ПК, избранном на XIV Съезде, испол

нительные органы ЦК были выбраны в следую
щем составе: члены Политбюро—тт. Бухарин, 
Ворошилов, Зиновьев, Калинин, Молотов, Ры
ков, Сталин, Томский и Троцкий. Кандидаты в 
члены Политбюро: тт. Рудзутак, Дзержин
ский, Петровский, Угланов и Каменев. Секре
тариат ЦК избран в составе: тт. Сталин, Моло
тов, Угланов, С. В.. Косиор и Евдокимов; кан
дидатами в члены Секретариата утверждены 
тт. Бубнов и Артюхина. Генеральным секрета
рем ЦК ВКП(б) пленум утвердил Сталина. Орг
бюро утверждено в след, составе: члены Орг
бюро—тт. Сталин, Молотов, Угланов, С. В. Ко
сиор, Евдокимов, Бубнов, Артюхина, Андреев, 
Догадов, А. П. Смирнов и Э. Квиринг. Канди
датами в члены Оргбюро: тт. Михайлов, Лепсе, 
Чаплин, В. Шмидт и Уханов. Пленум утвер
дил редактором ЦО «Правда» т. Мануильского.

Пленум ЦК ВКП(б) от 14—23/VII 1926. По 
заслушании доклада ЦКК об имевщцх место 
после XIV Съезда в партии фактах фракцион
ной деятельности и нарушения нек-рыми руко
водящими работниками постановлений X и 
XIV Съездов партии о сохранении единства, а 
также связи этой фракционной работы с аппара
том ИККИ, работающим под непосредственным 
руководством члена Политбюро Зиновьева, при
нята резолюция о снятии Зиновьева с поста 
члена Политбюро и исключения Лашевича из 
состава кандидатов в члены ЦК. Взамен Зи
новьева пленум избрал членом Политбюро Руд-, 
зутака и расширил состав кандидатов в члены 
Политбюро, утвердив следующий состав кан
дидатов в члены Политбюро: тт. Петровский, 
Угланов, Орджоникидзе, Андреев, Киров, Ми
коян, Каганович, Каменев.

Объединенный пленум ЦК ВКП(б), состояв
шийся-3/XI 1926, постановил, в виду назначе
ния Куйбышева председателем ВСНХ СССР, 
утвердить Орджоникидзе председателем ЦКК. 
В связи с выбытием Орджоникидзе из состава 
кандидатов в члены Политбюро пленум избрал 
кандидатом в члены Политбюро ЦК Чубаря.

На состоявшемся 19/ХП 1927 пленуме, из
бранном на XV Съезде ЦК ВКП(б), с участием 
членов Президиума ЦКК и членов Централь
ной ревизионной комиссии, были избраны ис
полнительные органы ЦК в следующем составе: 
члены Политбюро1—тт. Бухарин, Ворошилов, 
Калинин, Куйбышев, Молотов, Рыков, Рудзу
так, Сталин, Томский; кандидаты в члены По
литбюро—тт. Петровский, Угланов, Андреев, 
Киров, Микоян, Каганович, Чубарь, С. Ко
сиор. Секретариат ЦК избран в следующем со
ставе: тт. Сталин, Молотов, Угланов, С. В. Ко
сиор, Кубяк; кандидатами в члены Секрета
риата утверждены: тт. Москвин, Бубнов, Ар
тюхина. Генеральным секретарем ЦК ВКП(б) 
пленум утвердил Сталина. Оргбюро ЦК утвер
ждено в следующем составе: члены Оргбюро— 
тт. Сталин, Молотов, Угланов, С. Косиор, Ку
бяк, Москвин, Бубнов, Артюхина, Андреев, 
А. П. Смирнов, Догадов, Рухимович, Сулимов; 
кандидатами в члены Оргбюро—тт. Ломов, 
Михайлов, Лепсе, Чаплин, Шмидт, Уханов, 
Котов. Ответственным редактором ЦО «Прав
да» пленум утвердил Бухарина.

Пленум ЦК от 6—11/IV 1928 постановил ос
вободить Андреева в виду его перехода на ра
боту на Сев. Кавказ от обязанностей члена 
Оргбюро и ввел в состав Оргбюро и кандидатом 
в члены Секретариата ЦК Баумана. В состав 
кандидатов в члены Оргбюро введен Антипов. 
Пленум от 4—12/VII 1928 удовлетворил прось-
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бу Л. Кагановича об освобождении его от ра
боты на Украине и избрал его секретарем ЦК 
ВКП(б) и членом Оргбюро, освободив от обя
занностей секретаря ВКП(б) и члена Оргбюро 
С. Косиора в виду его перехода на работу на 
Украину. Состоявшийся 29/IV 1929 пленум ЦК 
ВКП(б) освободил Угланова от обязанностей 
кандидата в члены Политбюро и от работы в 
качестве секретаря ЦК и утвердил кандидатом 
в члены Политбюро и секретарем ЦК Баумана..

Пленум ЦК, состоявшийся 10—17/XI 1929, 
рассмотрев вопрос о группе правых уклони
стов (группа Бухарина), исходя из решения 
X пленума ИККИ об ошибках Бухарина и вы
воде его из состава Президиума ИККИ, имея 
в виду, что лидеры правых уклонистов (Бу
харин, Рыков, Томский) не отказались до се
го времени от своих ошибок, постановил выве
сти Бухарина, являющегося идеологом право
го уклона, из состава Политбюро ЦК ВКП(б). 
Пленум постановил ввести Гамарника (началь
ника ПУР) в состав Оргбюро ЦК ВКП(б) и 
Шверника в состав кандидатов в члены Орг
бюро ЦК ВКП(б).

Состоявшийся 13 июля 1930 пленум ЦК, из
бранный на XVI Съезде ВКП(б), избрал сле
дующие исполнительные органы: Политбюро— 
тт. Ворошилов, Каганович, Калинин, Киров, С. 
Косиор, Куйбышев, Молотов, Рыков, Рудзутак, 
Сталин; кандидаты в члены Политбюро — 
тт. Микоян, Чубарь, Петровский, Андреев, 
Сырцов. Секретарями ЦК избраны: тт. Бауман, 
Каганович, Молотов, Постышев, Сталин; кан
дидатами в члены Секретариата утверждены: 
тт. Москвин, Шверник; генеральным секрета
рем ЦК ВКП(б) пленум утвердил Сталина. 
Оргбюро ЦК утверждено в следующем составе: 
тт. Акулов, Бауман, Бубнов, Гамарник, Кага
нович, Лобов, Молотов, Москвин, Постышев, 
Сталин, Шверник; кандидатами в члены Орг
бюро—тт. А. П. Смирнов, Цихон, Косарев, До- 
гадов. На объединенном пленуме ЦК и ЦКК от 
17—21/ХП 1930 в виду утверждения пленумом 
ЦКК А. А. Андреева председателем ЦКК по
следний освобожден от обязанностей кандидата 
в члены Политбюро. Пленум ввел в состав По
литбюро Орджоникидзе.Пленум утвердил пред
седателем СНК Молотова, освободил Рыкова 
от обязанностей члена Политбюро. Постанов
лением пленума ЦК от декабря 1930 за фрак
ционную и антипартийную работу выведены из 
состава ЦК тт. Сырцов и Ломинадзе (право
левацкий блок). Постановлением объединен
ного пленума ЦК и ЦКК 1/1 1933 за анти
партийную фракционную работу исключен из 
ЦК А. П. Смирнов. ЦК, избранным на XVII 
Партсъезде, выбраны исполнительные органы 
ЦК в следующем составе: Политбюро ЦК— 
тт. Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Орджоникидзе, Куйбышев,. Киров, 
Андреев, С. Косиор; кандидаты—тт. Микоян, 
Чубарь, Петровский, Постышев,Рудзутак. Сек
ретариат ЦК: тт. Сталин, Каганович, Киров, 
Жданов. Оргбюро ЦК: тт. Сталин, Каганович, 
Киров, Жданов, Ежов, Шверник, Косарев, 
Стецкий, Гамарник, Куйбышев; кандидаты— 
тт. Криницкий, М. Каганович.

Лит.: Протоколы съездов и конференций ВКП(б), 
материалы пленумов ЦК ВКП(б); журн. «Партийное 
строительство», М., с 1929 [ранее выходил под назв. 
«Известия ЦК ВКП(б)»]; ВКП(б) в резолюциях и постано
влениях съездов и конференций, ч. 1—2, Партиздат, 
[М.], 1933; Ленин В. И., Собрание сочинений, 2 и 3 
изд.; Сталин И. В., Вопросы ленинизма, 9 изд., М., 
1934; его дае, Об оппозиции (Статьи и речи 1921—27), 
М.—Л., 1932; е г о же, Па путях к Октябрю (Статьи и
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речи, март—окт. 1917), Л., 1925; его же, Об Октябрь
ской революции (Сб. ст.), Москва, 1932; е го ж е, Марк
сизм и национально-колониальный вопрос (Сб. избр. ста
тей и речей), М., 1934; Каганович'Л. М., От XVI к 
XVII съезду партии (Доклад на XVII- Московской парт
конференции 17 янв. 1.934), м., 1934. Савельев.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФЕДЕРАЦИИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ, см. Национальной 
гвардии центральный комитет. .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РУДНИК, село, центр Ма- 
риинско-Тайгинского района Западно-Сибир
ского края. Расположен в 133 км к Ю.-Ю.-З. 
от ст. Тяжин Томской ж. д. (между Мариин
ском и Ачинском), с к-рой соединен автобус
ным сообщением. В наст, время (1933) ведутся 
работы по устройству шоссейной дороги до Тя- 
жина. Быстро растущий промышленный пункт 
(золотопромышленность). Площадь района 
9.134км2; 23 тыс. жит. (1932); в 1930—9.850 жит. 
Развитая золотопромышленность, в к-рой за
нято до 4 тыс. чел. (1932), не считая старате
лей, объединенных в артели. Пушной промысел 
и рыболовство на р. Кии и ее притоках.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
БАНК СОЮЗА ССР (ЦСХБ), организован поста
новлением 2-го Всесоюзного Съезда Советов от 
1 февраля 1924 «в целях планомерного содей
ствия восстановлению сельского хозяйства пу
тем оказания ему кредитной помощи». Полити
ческая установка в работе по обслуживанию 
кредитом восстановительного процесса в с. х-ве 
была дана правительством еще ранее в декрете 
ВЦИК и СНК 21 декабря 1922 об образовании 
обществ с.-х. кредита (местныхс.-х. банков,пре
имущественно губернского масштаба), которым! 
ставилась задача «притти на помощь крестьян
ству организацией дешевого крестьянского кре
дита», «избавить крестьян от кабалы ростовщи
ков и богатеев и помочь правильно распреде
лить средства производства». ЦСХБ должен был 
объединить деятельность обществ с.-х. кредита, 
а также республиканских с.-х. банков. Вся сеть 
с.-х. банков была построена в виде смешанных 
акционерных обществ с преобладанием госу
дарственного капитала (ассигнования по бюд
жету); меньшая часть акций реализовалась сре
ди с.-х. кооперативных организаций, а также 
среди различных хозорганов, работающих в об
ласти с. х-ва. Основной смысл преобладания 
государственного капитала в акционерных об
ществах заключался не только в том, чтобы 
форсировать развитие с.-х. кредита, но и обес
печить руководящую роль пролетарского госу
дарства в самом направлении кредитной по
мощи сельскому хозяйству.

Сеть с.-х. банков во главе с ЦСХБ опиралась 
в деревне на кооперативную организацию с.-х. 
кредита в виде разного рода с.-х. товариществ, 
тип к-рых впоследствии в соответствии с реше
ниями XIV партконференции (апрель 1925) был 
унифицирован: непосредственным проводником 
с.-х. кредита в деревне стало с.-х. кредитное 
товарищество с посредническими функциями; 
в отношении района деятельности этого това
рищества дана была установка на охват 1.000— 
1.500 крестьянских дворов. ЦСХБ явился воз
главляющим и руководящим центром много
звенной системы с.-х. кредита, построенной на 
государственно-кооперативных началах, обес
печивающей правильное сочетание руководя
щей роли командных высот пролетарского го
сударства (с.-х. банки) с кооперативным строи
тельством и кооперативной самодеятельностью 
широких крестьянских масс (с.-х. кредитные 
товарищества, впоследствии с.-х. кредитные
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союзы). К концу 1929 сеть системы с.-х. креди
та представлялась в след, виде: ЦСХБ—1; с -х. 
банки союзных республик—7; местные с.-х. 
банки (общества с.-х. кредита)—45; кредитные 
союзы—55; филиалы с.-х. банков—105; всего 
верхних звеньев—213 и сельскохозяйственных 
кредитных товариществ—9.648.

Кредитная работа системы с.-х. кредита раз
вертывалась в основном на средства, ассигнуе
мые государством (бюджет, госбанк). Сводный 
баланс верхних звеньев системы с.-х. кредита 
на 1/11930 вырос до 1.245 млн. руб. Фонды верх
них звеньев для долгосрочного производствен
ного кредитования сельского хозяйства (основ
ной капитал, средства специального назначе
ния, облигационный заем в Госбанке и пр.) со
ставляли на 1/1 1930 около 1.010 млн. руб. 
(против 79 млн. руб. на 1/Х 1924); в образова
нии этих фондов участие средств кооперативных 
и др. общественных организаций составляло не 
более 45—50 млн. руб. Задача привлечения в 
сколько-нибудь значительных размерах в с.-х. 
кредитные товарищества вкладов крестьянско
го населения еще не была решена системой с.-х. 
кредита: на 1/Х 1928 остаток вкладов по всей 
сети с.-х. кредитных товариществ составлял все
го 36,9 млн. р. при сводном баланса низо
вой сети в 864,4 млн. р. (в том числе капита
лы—142,4 млн. р.).

Общие размеры производственного кредито
вания ЦСХБ и его системой сельского хозяйст
ва СССР характеризуются табл. 1.

Таблица показывает, что несмотря на четкие 
политические установки, положенные прави
Табл. 1.— Общие размеры производствен 

(в млн. руб.).

Годы
Всего про
изводств, 
кредитов

В том числе

колхозы совхозы кооп, и общ. 
организации

единолич. 
хозяйства

1923/24 ................................ 54,0 3,0 2,5 17,0 31,5
1924/25 ................................ 189,7 10,5 6,0 85,2 88,0
1925/26 ................................ 286,9- 24,0 7,6 112,3 143,0
1926/27 ................................ 399,7 31,5 23,8 121,9 222,5
1927/28 ................................ 563,5 72,3 38,5 198,1 254,6
1928/29 ................................ 555,4 122,0 53,0 202,7 177,7

Итого за 6 лет . . . 2.049,2 263,3 131,4 737,2 917,3

тельством и партией в основу организации 
ЦСХБ, в его работе, как и в работе всей его 
системы до 1927/28, имели место грубые извра
щения, выразившиеся в неправильном социаль
ном направлении с.-х. кредита, в забвении ос
новных установок правительства и партии в от
ношении бедняцкого и середняцкого крестьян
ского х-ва и преимущественном кредитовании 
единоличных крестьянских хозяйств. Так, за
долженность по производственному кредитова
нию распределялась в 1927/28 между отдель
ными группами заемщиков сл. образом:

Табл. 2.

Группы заемщиков
В % к общей 
сумме задол

женности

Задолжен
ность в средн, 
на 1 заемщика 

в руб.

Без средств производ
ства и со средствами 
производ. до 200 руб. .

Со средствами Производ
ства от 200 до 800 руб..

Со средствами производ
ства от 800 руб. и выше

15,1

56,8

28,1

46,0

49,7

79,3

Нарушение в практике сельскохозяйственых 
кредитных товариществ директив партии и пра
вительства о. направлении сельскохозяйствен
ного кредитования показывает также социаль
ный состав членов товарищества.

Например удельный вес зажиточной и ку
лацкой верхушки в низовой сети системы с.-х. 
кредита оказался значительно выше, чем в со
ставе населения соответствующих районов. Их 
влияние на направление работы с.-х. кредит
ных товариществ было весьма значительно. Б 
аппарат с.-х. банков влились кадры бывших 
работников дореволюционного мелкого креди
та, к-рые принесли с собой традиции дореволю
ционного кредита, где кулак и зажиточный бы
ли хозяевами, и чуждую, а зачастую активно
враждебную антисоветскую идеологию эсеров
ских, меньшевистских, кадетских и черносотен
ных группировок.

Сельскохозяйственный кредит оказался од
ним из тех участков сельскохозяйственного* 
фронта, на к-рых концентрировалась подрыв
ная работа классового врага. «Год великого пе
релома» был также годом коренного перелома, 
в работе системы с.-х. кредита, сосредоточив
шей в дальнейшем все свое внимание на обслу
живании соц. сектора в с. х-ве. Уже в первом 
полугодии 1929/30 из 387,4млн. р. кредита кол
хозы получили235,8 млн. р. (60,8%), совхозы— 
57,6 млн. р. (14,9%), кооперативные и общест
венные организации—83 млн. р. (21,4%), а еди
ноличные хозяйства—всего 11,5 млн. р. (2,9%). 
Извращения ЦСХБ в кредитной политике были 
окончательно изжиты постановлением ЦИК и

СНК СССР от 30 января 
ого кредитования 1930 «О кредитной рефор

ме». Центральный сель
скохозяйственный банк, 
реорганизованный воВсе- 
союзный кооперативно
колхозный банк, посту
пивший в ведение Все
союзного совета сельско
хозяйственной коопера
ции, построен цо центра
лизованному принципу 
(конторы, филиалы) и опи
рается на сеть укрупнен
ных сельскохозяйствен
ных кредитных товари

ществ районного масштаба (на 1 /V 1930 всего* 
2.935 товариществ вместо прежних 9.648).

По закону 5/XII 1930 долгосрочное произ
водственное кредитование сельского хозяйства, 
было передано с 1 января 1931 Государствен- 
ному^анку и его филиалам. Постановлени
ем правительства от 5/V 1932 «Об организации 
специальных банков долгосрочных вложений» 
был образован Банк финансирования социа
листического земледелия (Сельхозбанк). Со
стояние задолженности сельского хозяйства по 
фонду долгосрочного производственного кре
дитования характеризуется по сводному ба
лансу Сельхозбанка на 1/1 1933 следующими 
цифрами:

Итого. . . 1.522,7 млн. р.

Остаток ссуд колхозам и колхозн. центр. 863,9 МЛН. р_
» » предприят. Трактороцентра 416,4 » »
» » прочим организациям . . . 113,3 » »
» » необ обществ лен. сектору . . 22.2 » »
» просроченных ссуд........................ 97,1 » »
» ссуд, непроизводств. значения . 9,8 » »

В Сельхозбанке сосредоточено как финанси
рование капитальных вложений в государст-
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Генный сектор с. х-ва (совхозы, МТС и др.), 
так и долгосрочное производственное кредито
вание колхозов. * П. Севрук.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ, руково
дящий орган Профинтерна (см. Красный интер
национал профсоюзов).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ 
(ЦТКА), возник в Москве в 1929. В состав его 
входят три вида сценических представлений: 
1) Д р а ма тический театр, в поме
щении Центрального дома Красной армии им. 
Фрунзе (см.). В спектаклях первого периода, 
■отражающих героику и быт Красной, армии 
(«Первая конная», «Междубурье», «Военком»),’ 
при четкости политических установок, не да
валось полноценного художественного испол
нения; последнее достигнуто лишь в постановке 
«Мстислава Удалого». Этот спектакль явился 
переломным, показал творческий рост театра и 
доставил ему признание советской обществен
ности. В связи с возрастающими культурными 
запросами Красной армии в репертуар включен 
ряд пьес общесовременного советского и клас
сического репертуара. 2) Театр малых 
форм обслуживает красноармейского зрите
ля выездными спектаклями; вырос из эстрадной 
труппы, строит свои, преимущественно коме
дийного характера, спектакли («Служили два 
товарища», «Опечатка») на материале из жиз
ни Красной армии в свете текущих событий. 
3) Ансамбль красноармейской 
песни, эстрадные выступления пафосно-ге
роического характера (пение, пляска, художе
ственное слово и музыка), посвящен преиму
щественно героическим эпизодам гражданской 
войны и истории отдельных частей ’ Красной 
армии. ЦТКА устанавливает связь политорга- 
низационную, методологическую и репертуар
ную с периферийными театрами РККА и крас
ноармейскими самодеятельными кружками и 
оказывает им творческую помощь. Централь
ный театр Красной армии работает под руко
водством ПУРККА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ МАССИВ, воз
вышенность в центре Франции, занимающая 
юк. Уе ее поверхности (см. Франция, Физико- 
географический очерк).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР растений, цент
ральная часть стебля и корня, ’ состоящая у 
•семенных растений из сердцевины, сердцевин
ных лучей, проводящих (сосудо-волокнистых) 
тканей и перицикла (самый наружный слой 
Ц. ц.). Кнаружи от Ц. ц. находится т. н. первич
ная кора, отграниченная от него эндодермой, 
затем покровные ткани. В верхушечной точке 
роста Ц. ц. развивается из клеток т. Hf пле
ромы. В различных группах семенных и выс
ших споровых растений расположение тканей 
внутри Ц. ц. и положение самого Ц. ц. различ
ны; у нек-рых имеется несколько Ц. ц. (т. н. 
ттолистелия). Впервые на филогенетическое зна
чение строения Ц. ц. указал Ван-Тигем, кото
рый предложил назвать его стеле и дал ряд 
•схем его строения и расположения (см. Сте- 
лярная теория).

ЦЕНТРИЗМ, течение, выросшее внутри дово
енных с.-д. партий 2 Интернационала, заявляв
шее себя защитником ортодоксального мар
ксизма, а на самом деле являвшееся скрытым 
'Оппортунизмом и прикрашивавшее лишь левы
ми фразами оппортунизм открытых реформис
тов. Накануне империалистической войны пред
ставители этого течения стояли во главе ре
шающих партий 2 Интернационала и само-
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го Интернационала, в первую очередь руко
водящей партии 2 Интернационала — герман
ской с.-д-тии. Социал-фашисты и их разно
видность—троцкисты—пытаются выхолостить 
из «центризма» его политическое содержание; 
они изображают себя подлинно левыми, а борь
бу большевиков против правых и «левых» оп
портунистов изображают как «центризм». Это— 
фальсификаторское, антимарксистское толко
вание, прикрывающее контрреволюционную 
сущность троцкизма (см.), являвшегося до ре
волюции 1917 рус. разновидностью «центриз
ма», а в наши дни превратившегося в авангард 
контрреволюционной буржуазии. Ленин и Ста
лин давали политическое определение «цент
ризму» как теории, оправдывающей «марксист
скими словечками оппортунистическую прак
тику». Ленин писал, что «центризм»—это «со
циальный продукт противоречий 2 Интерна
ционала, соединения верности марксизму на 
словах и подчинения оппортунизму на деле» 
(Соч., т. XVIII, стр. 203). Эта разновидность 
оппортунизма с точки зрения Ленина гораздо 
опаснее, вреднее для рабочего движения, чем 
открытый оппортунизм, «отталкивающий от се
бя сразу рабочую массу». Характеризуя оппор
тунизм в целом, В. И. Ленин писал: «Оппор
тунизм есть принесение, в жертву временным 
интересам ничтожного меньшинства рабочих 
коренных интересов массы или, иначе, союз 
части рабочих с буржуазией против массы про
летариата» (там же, стр. 267). Сталин указы
вал на принципиальную разницу «между пар
тией социал-демократической довоенного пери
ода, которая была партией блока пролетар
ских и мелкобуржуазных интересов, и меж
ду партией коммунистической, которая есть 
монолитная партия революционного про
летариата» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
9 изд., стр. 379). Именно поэтому «центризм» 
возник й развивался в недрах довоенной со
циал-демократии.

Роль Ц. выражена Сталиным-след, образом: 
«Центризм не есть пространственное понятие: 
на одном месте сидят, скажем, правые, на дру
гом— „левые", а посередке-—центристы. Цен
тризм есть понятие политическое. Его идеоло
гия есть идеология приспособления, идеология 
подчинения пролетарских интересов интересам 
мелкой буржуазии в составе одной 
общей партии. Эта идеология чужда 
и противна ленинизму. Центризм есть явле
ние естественное для 2 Интернационала периода 
довоенного времени. Там были правые (боль
шинство), были левые (без кавычек) и бы
ли центристы, вся политика которых состоя
ла в том, чтобы подкрасить левыми фразами 
оппортунизм правых и подчинить левых пра
вым» (там же).

Социальной базой оппортунизма (в т. ч. и 
«центризма») явилось возникновение в эпоху 
империализма внутри пролетариата особого 
слоя рабочей аристократий, к-рый был заинте
ресован в укреплении мощи империалистиче
ской буржуазии собственной страны, т. к. он 
питался крохами с тех сверхприбылей, к-рые 
получала буржуазия за счет угнетения коло
ниальных рабов. «Оппортунизм, — писал Ле
нин,—порождался в течение десятилетий осо
бенностями такой эпохи развития капитализма, 
когда сравнительно мирное и культурное су
ществование слоя привилегированных рабочих 
„обуржуазивало" их, давало имкрохи от прибы
лей своего, национального, капитала, отрывало
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их от бедствий, страданий и революционных на
строений разоряемой и нищей массы» (Соч., 
т. XVIII, стр. 267—268). Немалую роль для 
развития оппортунизма в среде довоенного 2 
Интернационала играло также влияние мелко
буржуазных попутчиков, значение к-рых внут
ри с.-д. партий становилось тем более ощути
тельным, чем более неустойчивым оказывалось 
положение мелкой буржуазии в эпоху импе
риализма. К этому присоединялось еще давле
ние мелкобуржуазных избирателей города и 
деревни, за голосами к-рых гналось руковод
ство с.-д. партий во время выборов в парла
мент и муниципалитеты в целях осуществле
ния социализма парламентским путем, при
способляя к интересам этой избирательной мас
сы свои лозунги и тактику. Центристское ру
ководство с.-д. партий освящало своими форму
лами и софизмами это принесение пролетарских 
интересов в жертву интересам мелкой буржуа
зии. Ленин неоднократно подчеркивал, что 
«центризм» не имрл какой-то особой, отличной 
от открытого оппортунизма социальной базы. 
«„Центр44,—писал Ленин,—царство добренькой 
мелкобуржуазной фразы, интернационализма 
на словах, трусливого оппортунизма и угод
ничества перед социал-шовинистами на деле... 
„Центр44—люди рутины, изъеденные гнилой ле
гальностью, испорченные обстановкой парла
ментаризма и пр., чиновники, привыкшие к 
теплым местечкам и к „спокойной44 работе.. Исто
рически и экономически говоря, они не пред
ставляют особого слоя» (Соч., том XX, 
стр. 125—126). А характеризуя каутскианство, 
которое являлось наиболее характерным вы
ражением центризма, Ленин вновь подчерки
вает, что «каутскианство не представляет ни
какого самостоятельного течения, не имея кор
ней ни в массах, ни в перешедшем к бур
жуазии привилегированном слое» (Сочинения, 
том XIX, стр. 312). .

Являясь т. о. особой разновидностью оппор
тунизма эпохи 2 Интернационала как в смысле 
идеологии, так и в смысле социальной базы, 
на к-рую он опирался, Ц. сыграл в довоенную 
эпоху решающую роль для измены интересам 
пролетариата и превращения 2.Интернационала 
к моменту империалистической войны в аген
туру империалистической буржуазии. До импе
риалистической войны можно наметить два ос
новных этапа в развитии Ц.:до и после револю
ции 1905. Период 1872—1904, как это гениально 
показал Ленин, был- относительно «мирным» 
периодом развития довоенного капитализма; 
для рабочего движения он является периодом 
«образования, роста и возмужания массовых 
социалистических партий», подготовки и. со
бирания сил пролетариата. Рабочая аристокра
тия в этот период уже настолько окрепла, что 
дает себя знать оформлением ревизионизма. в 
международном масштабе. К этому моменту, точ
нее к 900-м гг., относится также оформление Ц., 
которое раньше проявлялось во 2 Интернацио
нале’ в виде отдельных прикрытых революци
онной фразой оппортунистических положе
ний, умолчаний и оговорочек, героем которых 
стал, как неоднократно указывал Ленин, осо
бенно Каутский. Единственным течением в до
военном 2 Интернационале, которое высту
пило последовательно и до конца против ре
визионизма и центризма, был большевизм во 
главе с Лениным.

Попытки фальсификаторов ленинизма, троц
кистских и всяких иных контрабандистов «до

казать», что Ленин относился якобы «терпимо» 
-к Ц. до войны, являются жалким перепевом 
социал-фашистской клеветы, на ленинизм. Не 
кто иной, как Ленин вслед, за Энгельсом под
верг жесточайшей критике Эрфуртскую, про
грамму (см.),—-документ, к-рый знаменовал со
бой крупный шаг вперед герм, с.-д-тии от лас
сальянства к марксизму, но к-рый заключал в 
себе в зародыше ряд центристских положений. 
В споре с Плехановым по поводу программы 
РСДРП Ленин углубляет энгельсовскую кри
тику Эрфуртской программы. Он требует под
черкивания теории обнищания пролетариата, 
дает замечательную характеристику двойствен
ности мелкой буржуазии, требует ультиматив
но вставить пункт о диктатуре пролетариата. О 
программе Плеханова Ленин пишет: «это не 
программа практически борющейся партии, а 
Prinzipienerklarung, цто скорее программа для 
у ч а щ и х с я»(Соч.,т. V, стр. 18). В «Что делать?» 
Ленин вскрывает буржуазную сущность реви
зионизма, требует беспощадной борьбы не толь
ко с ним как с открытым выражением оппорту
низма, но и с примиренчеством к нему, т. е. с 
Ц. Под. давлением масс Ц. (в лице Бебеля, 
Каутского—в Германии, Геда—во Франции, 
Троцкого-—в России и т. д.) выступает в этот 
период против ревизионизма, но сдает ему по
зиции по решающим вопросам пролетарской 
программы и тактики. Эта позиция Ц. полу
чает самое яркое выражение в среде герман
ской с.-д-тиигявлявшейся крупнейшей партией 
2 Интернационала.

Выступая якобы против Бернштейна, Каут
ский по вопросу напр.1 о путях завоевания вла
сти пролетариатом спешит разъяснить, что в 
пролетарской революции «моральные» методы 
будут преобладать над «физическими». А по 
вопросу о диктатуре пролетариата «ортодокс» 
Каутский также отговаривается невозможно
стью «утверждать с уверенностью, что классо
вое господство пролетариата должно принять 
форму классовой диктатуры». Чтобы увильнуть 
от прямого ответа на этот кардинальный вопрос 
пролетарской программы, Каутский избирает 
такую софистическую формулировку: «Реше
ние проблемы диктатуры пролетариата мы мо
жем спокойно предоставить будущему». Так. 
обр. неизвестно, ни каким путем пролетариат 
завоюет власть, ни какова будет форма этой 
власти. Центристские экивоки Каутского, ска
завшиеся в зародыше еще в Эрфуртской про
грамме и получившие свое полное оформление 
в «Антибернштейне», не могли не сказаться на 
отношении Каутского к большевизму, к Ле
нину, создавшему в 1903 партию нового типа, 
партию, отличную*по своей программе и орга
низационным признакам от всех партий Вто
рого Интернационала, монолитную пролетар
скую партию.

Большевики после раскола 1903 были встре
чены в штыки не только русскими меньшевика
ми и троцкистами, но и 2 Интернационалом в 
целом во главе с Каутским. Даже сторонни
ки- Розы Люксембург были настолько опутаны 
Ц., что присоединили свой голос к единому ан
тибольшевистскому хору 2 Интернационала. 
С невинным видом Каутский писал по пово
ду раскола: «Я не вижу здесь принципиальной 
разницы ни между пролетарскими и интелли
гентскими стремлениями, ни между „демокра
тией44 и „диктатурой44, а простой вопрос о це
лесообразности». Он категорически возражал 
против обвинения меньшевиков в оппортуниз-
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ме и прямо заявлял, что «ответственность за 
возникновение этой злополучной борьбы па
дает на Ленина». Ленин недаром назвал статью 
Каутского после III Съезда РСДРП «препод- 
лой». Ни на одну минуту Ленин в те времена не 
питал иллюзий относительно Каутского, Бе
беля и др. центристских вождей 2 Интернацио
нала. Ленин отклонил попытку Бебеля органи
зовать «третейский» суд для разбора разногла
сий между большевиками и меньшевиками. В 
сохранившемся проекте письма Ленин резко 
протестовал против того; что вожди 2 Интер
национала «насмехались над русским партий
ным съездом и его решениями, над русскими 
комитетами и их работой». О примиренческой 
попытке Бебеля Ленин иронически пишет дру
зьям по партии: «старикашка „мирить^ собрал
ся» (Сочинения, т. VIII, стр. 7).

Ленин оказался целиком прав в своем недо
верии к центристским вождям. Революция 1905 
еще больше обнаружила оппортунистическую 
сущность центристских вождей 2 Интернацио
нала. Когда революция 1905 выдвинула на пе
редний план такую форму пролетарской борь
бы, как массовая стачка, Каутский, Бебель 
и др. центристы из германской с.-д-тии по
спешили «признать» эту форму борьбы, но об
ставили признание столькими оговорками, что 
от этого признания массовой стачки ничего 
не осталось. Массовая стачка признавалась не
мецкими центристами как оборонительное сред
ство против покушения на всеобщее избира
тельное право. Мысль о том, что массовая стач
ка может стать прологом вооруженной борьбы 
за власть, Каутскому и Бебелю была совер
шенно чужда. Высказываясь якобы за призна
ние массовой стачки, они в то же время фак
тически пошли на поводу у оппортунистов. Это 
особенно продемонстрировал Бебель на Манн- 
геймском партейтаге (1906) германской с.-д-тии, 
отказавшийся по существу от практического 
осуществления массовой стачки и капитулиро
вавший перед оппортунистическими вожаками 
немецких профсоюзов. На том же партейтаге 
Бебель по вопросу об интервенции Пруссии 
против русской революции занял совершенно 
оппортунистическую позицию. Вмешательство 
Пруссии в русские дела, с точки зрения Бебеля, 
означало бы европейскую войну, а «перед ее 
лицом,—заявлял Б ебель,—социал-демократия 
была бы бессильна что-либо предпринять». 
Только под давлением критики левых Бебель 
вынужден был смягчить свою формулировку, 
заявив, что с.-д-тия должна бороться против 
войны «всеми средствами». Вообще по вопросу 
о войне Бебель и на международных конгрес
сах занимал оппортунистическую позицию и 
неоднократно заявлял, что социал-демократия 
должна защищать свое отечество, «если на 
него нападут».

По мере того как в связи с приближением им
периалистической войны и бешеным ростом про
тиворечий империализма и с ухудшением поло
жения рабочего класса и трудящихся в массах 
все больше крепли революционные настроения, 
вызывавшие рост левых во всех странах, цен
тристы все более решительно отказывались от 
маскировки революционной фразой. К 1910. 
это стало особенно заметно. Каутский внутри’ 
германской с.-д-тий выступил с требованием 
борьбы налево, заявляя, что разногласия с ре
визионистами изжиты. Началась бешеная трав
ля левых радикалов, выступавших во главе с Ро
зой Люксембург против «оффициозной» теории 

и «пассивного» радикализма Каутского. На 
международных конгрессах 2 Интернационала 
(Штуттгартском, Копенгагенском) немецкая 
с.-д-тия, руководимая центристами, занимала 
оппортунистическую позицию по решающим 
вопросам. Только благодаря большевикам во 
главе с Лениным, толкавшим международную 
левую на решительную и последовательную 
борьбу с оппортунизмом и Ц., в резолюцию о 
войне, принятую на Штуттгартском конгрессе, 
была вставлена фраза «об использовании со
здаваемого войной кризиса для ускорения па
дения буржуазии». Резолюция большевиков и 
поправки Ленина о кооперации на Копенга
генском конгрессе не были приняты. Руково
димый центристами 2 Интернационал после ре
волюции 1905 все больше разъедается изнутри 
оппортунизмом: под прикрытием фраз *о един
стве партии ведется яростная борьба не толь
ко против левых радикалов в Германии, но и 
«трибунистов» в Голландии й пр., а особенно 
против большевиков. Накануне войны Между
народное социалистическое бюро устами его 
вождя Каутского объявляет, что «русская пар
тия (т. е. большевистская) мертва», и всеми ме
рами стремится под предлогом установления 
единства в РСДРП передать руководство по
следней ликвидаторам.

Ленин и большевики ведут решительную 
борьбу с Ц., разоблачая его скрытый оппорту
низм. Поведение германской с.-д-тии на Штутт
гартском конгрессе Ленин оценивает как «не
устойчивое» и «оппортунистическое». В 1910 
Ленин клеймит Каутского за его отказ от 
признания массовой стачки. На заседаниях 
Международного социалистического бюро Ле
нин разоблачает соглашательскую тактику 
Каутского, признававшего английскую Ра
бочую партию пролетарской партией. Ленин 
категорически осуждает «дипломатничанье» Бе
беля с оппортунистами. Он поддерживает ле
вых радикалов в Германии, голландских левых 
«трибунистов» против Каутского и его сторон
ников. Ведя беспощадную борьбу с русским 
Ц.—троцкизмом,—Ленин требует полного от
межевания от оппортунизма и Ц. и на между
народной арене. «Несомненную болезнь не
мецкой партии, — писал Ленин,—.. .мы должны 
не затушевывать и не запутывать „казенно-оп- 
тимистическими“ фразами, а вскрывать перед 
русскими рабочими, чтобы мы учились на опы
те более старого движения, учились, чему не 
подражать» (Ленин, Соч., т. XVII, стр. 336). 
Задолго до войны Ленин прямо предсказы
вает неминуемый раскол 2 Интернационала, 
«когда пролетарская революция обострит все 
спорные вопросы, сконцентрирует все разно
гласия на пунктах, имеющих самое непосред
ственное значение для определения поведения 
масс, заставит в пылу борьбы отделять вра
гов от друзей, выбрасывать плохих союзни
ков для нанесения решительных ударов вра
гу» (Сочинения, т. XII, стр. 189). В предвиде
нии этого неминуемого расхождения с оппорту
нистами («врагами») и центристами («плохие со
юзники») Ленин делает попытки. организовать 
международную левую фракцию в 1907 на 
Штуттгартском и в 1910 на Копенгагенском кон
грессах. Эти попытки не*имели успеха; основ
ной причиной является то, что левые в других 
странах не до конца понимали сущность оп
портунизма и Ц., фетишизировали бесприн
ципное единство партии и, даже выступая 
против оппортунистически-центристского блока
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в партиях 2 Интернационала, сами занимали 
в решающих вопросах стратегии и тактики 
пролетарской борьбы непоследовательную, «по- 
луменыпевистскую», «полуцентристскую» пози
цию. «Левые с.-д. во 2 Интернационале—пи- 
<ал Сталин,—и, прежде всего, в германской 
социал-демократии представляли слабую и не
мощную группу, организационно не оформлен
ную, идеологически не подкованную, группу, 
'боящуюся даже выговорить слово „разрыв44, 
,,раскол“»(Сталин, Вопросы ленинизма, 9 из
дание, стр. 605). К моменту войны левые во 
2 Интернационале оказались изолированны
ми центристско-оппортунистическим большин
ством, которое привело 2 Интернационал к кра
ху. Только, большевики оказались в состоянии 
«организовать подлинно революционные элемен
ты против предавшихся на сторону буржуазии 
вождей 2 Интернационала, оказались един
ственной последовательной, организующей ре
волюционный пролетариат силой.

Немецкий Ц. до войны является классиче
ским примером этой разновидности довоенного 
оппортунизма и дал типический образец его в 
виде каутскианства (см.). В других странах Ц. 
в общем шел по стопам «каутскианства», но 
условия классовой борьбы и рабочего движе
ния в каждой стране придавали Ц. различные 
характерные черты. Так, французский Ц. в до
военный период (см. Гед и ведизм) отличался 
от «каутскианства» бблыпим догматизмом, ка
жущейся прямолинейностью и ярко выражен
ным сектантством.

Несколько другие, временами неожиданно 
«архиреволюционные» формы принимал до вой
ны русский Ц.—троцкизм. Россия была «узло
вым пунктом противоречий империализма», «в 
России подымалась величайшая народная ре
волюция, во главе которой стоял революцион
нейший в мире пролетариат, имевший в своем 
распоряжении такого- серьезного союзника, 
как революционное крестьянство России» (С т а- 
лин, Вопросы ленинизма, 9 издание, стр. 9). 
В России была большевистская партия во гла
ве с Лениным, единственная последователь
ная революционно - марксистская партия во 
2 Интернационале. В этих условиях влияние 
каутскианства по вопросу о массовой стач
ке, насильственных методах низвержения ка
питализма и пр. и т. п. не могло иметь успе
ха среди масс. Поэтому русский Ц.—троц
кизм—на словах признавал и массовую стачку, 
и вооруженное восстание, и даже диктатуру 
пролетариата. Мало того, в целях привлечения 
масс на свою сторону троцкизм не стеснялся 
выбрасывать лозунги, звучащие «левее» боль
шевистских. Троцкистская теория «перманент
ной революции», извращавшая марксизм и пе
репрыгивавшая через буржуазно-демократиче
ский этап революции, лозунг Троцкого «без 
царя, а правительство рабочее» при одновре
менном утверждении, что революция в России 
может победить только при условии прямой 
поддержки ее западно-европейским пролета
риатом, организованным в государственную 
власть,—все это было пышной революционной 
словесностью, прикрывавшей отказ от исполь
зования крестьянства в качестве революционно
го союзника пролетариата, неверие в возмож
ность победы революции в России, фактический 
отказ от диктатуры пролетариата. Это был Ц., 
выросший на базе специфических условий Рос
сии. Неудивительно, что троцкизм поддержи
вал оппортунистически-центристское болыпин-
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ство 2 Интернационала: он выступал ярым про
тивником большевиков с самого их возникно
вения, он сколачивал беспринципные блоки 
(«августовский блок») против большевиков в 
эпоху реакции, он поставлял материал для 
клеветы на большевиков МСБ и Каутскому в 
том числе. Русскому Ц.-троцкизму не удалось, 
подобно немецкому и др. Ц., оказать на рабо
чее движение в России серьезное деморализую
щее влияние именно потому, что у нас была 
партия нового типа, партия большевиков во 
главе с Лениным, к-рая первая порвала с оп
портунизмом и Ц., разоблачая их во всех их 
формах и разновидностях. В других странах Ц. 
принимал до войны также разнообразные фор
мы: в Англии он ютился внутри Независимой 
рабочей партии; в Италии—внутри Итальян
ской социалистической партии, к-рая изгнала 
социал-империалистов типа Биссолати, но не 
смогла освободиться от оппортунистов и цен
тристов, нёредко выступавших с весьма «левы
ми» лозунгами, прикрывавшими оппортунисти
ческую сущность; в США—внутри Американ
ской социалистической партии.

Война с особой силой вскрыла оппортуни
стическое убожество* и предательство центри
стов. Во всех странах центристы голосовали 
совместно с оппортунистами за кредиты на 
войну и поддерживали войну на стороне своей 
буржуазии. Для обмана масс Ц. устами «виртуо
за лицемерия» Каутского выдвинул ряд бес
стыдных лживых теорий. «Интернационал,— 
заявлял Каутский,—является инструментом 
мира, а не войны». Виноваты, мол, массы, так 
как они были охвачены шовинистическим уга
ром, и с.-д-тии ничего не оставалось делать, как 
возглавить «заблуждающиеся» массы. Ленин 
вскрыл всю мерзость этих рассуждений, ука
зав, что голосовали не массы, а вожди, масс не 
спрашивали, их гнали в бой, а оппортунисты- 
центристы не ударили палец о. палец, чтобы 
протестовать против позорной бойни.

Эти рассуждения Каутского в той или иной 
мере разделялись центристами всех других 
стран, в т. ч. и Троцким, к-рый высказывался 
за поддержку фракции Чхеидзе в России. Все 
центристы поэтому выдвигали требование «ам
нистии» по отношению к с.-д. партиям—восста
новления Интернационала после войны на до
военных основаниях. Вторым важным софиз
мом Каутского была его теория ультраимпери
ализма, которую Ленин квалифицировал в ка
честве «самой тонкой, наиболее искусно подде
ланной под научность и под международность, 
теорией социал-шовинизма» (Соч., том XVIII, 
стр. 252). Наконец, чтобы задержать отход 
масс от изменившей им с.-д-тии, Каутский вы
ставил пацифистскую программу «борьбы» за 
мир, прикрывавшую аннексионистские планы 
немецкой буржуазии. Подобную же позицию 
занимали лонгетисты во Франции, независим- 
цы в Англии, меньшевики в России, туратиан- 
цы в Италии и пр. Часть центристов, тол
каемая революционизирующимися массами, вы
нуждена была декларировать о необходимо
сти организовать в международном масштабе 
оппозицию против войны. К моменту созыва 
Циммервальдской конференции (см.) шедшие 
на «левый» маневр центристы пытались при
влечь к руководству движением Каутского и 
его друзей и тем самым совершенно Изолировать 
большевиков во главе с Лениным, к-рые с пер
вых же дней войны выставили программу ре
волюционного выхода иа войны, превращения
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империалистической войны в войну граждан
скую, отсечения оппортунистов и центристов и 
организации нового 3 Интернационала. Попытка 
передать руководство циммервальдским движе
нием чистым каутскианцам потерпела неудачу 
благодаря разоблачительной кампании боль
шевиков . Потерпели неудачу и попытки «левых» 
центристов захватить движение полностью в 
свои руки. Благодаря теоретическому и органи
зационному гению Ленина большевики смогли 
в неслыханно тяжелых условиях войны и эми
грации сколотить внутри Циммервальда из 
интернационалистских левых течений нацио
нальных с.-д. партий Циммервалъдскую левую 
(см.). Во главе этой Циммервальдской левой, 
преодолевая центристские пережитки запад
но-европейских левых, шатания отдельных 
групп большевиков, Ленин толкал образовав
шуюся в Циммервальде Исполнительную со
циалистическую комиссию (ИСК) к более реши
тельным действиям. Однако никто йз «левых» 
центристов—ни Серрати ни Троцкий,—не го
воря уже о таких путаниках, как французы — 
Мергейм, Бурдурон и др., — не смогли стать на 
подлинно интернациональные позиции. К Фев
ральской, а особенно Октябрьской революции 
циммервальдское движение зашло в тупик: 
каутскианцы, организовавшиеся в Германии в 
независимую социал-демократическую партию, 
французские лонгетисты и другие центрист
ские группировки пытались спекулировать на 
циммервальдской «лево»-пацифистской плат
форме в целях обмана масс и предотвращения 
нарастающей революции.

Окончание империалистической войны и ор
ганизация Коммунистического Интернационала 
в марте 1919 в Москве означали окончательный 
крах Ц. В целях удержания отходивших в ла
герь Коминтерна масс центристы, сделавшие в 
том же 1919 попытку возродить вместе с социал- 
шовинистами в Берне довоенный 2 Интерна
ционал, вынуждены были пойти на «левый» ма
невр и выйти из 2 Интернационала. Во всех 
странах мира неудержимо возникали комму
нистические партии; у германских, независи
мых, во французской социалистической партии, 
в английской Независимой рабочей партии и др. 
назревал раскол с явным перевесом на стороне 
коммунистически настроенных элементов. Ре
волюционный кризис сотрясал весь мир. Совет
ская Россия победоносно расправлялась с бе
лой контрреволюцией и поддерживающими ее 
иностранными интервентами. Лозунги Советов 
получили исключительную популярность в ра
бочих и трудящихся массах капиталистических 
и колониальных стран. В таких условиях теряв
шие под ногами почву центристы пытались в 
1920 проникнуть в ряды Коминтерна, чтобы 
разложить его изнутри.На II конгрессе присут
ствовали представители, германских незави
симых. В блоке с итальянскими «серратианца- 
ми» они пытались подвергнуть критике «слева» 
тезисы Ленина по аграрному и национально
колониальному вопросу, заявляя себя «орто
доксальными» противниками всяких блоков с 
мелкобуржуазными и национальными элемен
тами. Это было прямым продолжением оппор- 
тунистически-центристского пренебрежения к 
крестьянским и национально-колониальным ре
зервам пролетарской революции. При этом, 
поскольку основной предпосылкой центристов 
было возражение против большевистского 
понимания диктатуры пролетариата, лицемер
ное признание диктатуры, завоевываемой при 

помощи «демократических» методов,—позиция 
центристов в целом, пытавшихся проникнуть 
в Коминтерн, была не чем иным, как скрытым 
отказом от социалистической революции и дик
татуры пролетариата. Чтобы прикрыть свою 
контрреволюционную сущность, немецкие не- 
зависимцы устами Каутского и Гильфердинга 
провозгласили соединение советов и учреди
тельного собрания, «примирение» социализма 
с капитализмом. Особенно возражали центри
сты против организационных принципов Комин
терна, являвшихся прямым развитием прин
ципов Маркса в 1 Интернационале. 21 условие, 
выставленное Коминтерном для всех партий, 
стремившихся в 3 Интернационал, было креп
ким барьером против разлагающих и обман
ных действий центризма. От партий, переходив
ших в Коминтерн, требовалось исключение оп
портунистов и центристов, образование ком
мунистических ячеек во всех рабочих органи
зациях и в армии, сочетание легальных и не
легальных методов борьбы, признание необ
ходимости насильственной революции и дикта
туры пролетариата.

После раскола «независимцев» в Германии, 
французской социалистической партии и со
циалистических партий в др. странах центристы 
сделали попытку организовать самостоятельное 
международное объединение. В феврале 1921 в 
Вене по инициативе английских и немецких 
«независимцев» и швейцарской социалистиче
ской партии было организовано так называе
мое «Международное рабочее объединение со
циалистических партий», получившее назва
ние 2х/2 Интернационала. Лицемерно заявляя 
себя сторонником социалистической револю
ции и диктатуры пролетариата, 2х/2 Интерна
ционал декларировал свое резко отрицатель
ное отношение к большевистским программе 
и методам. Он обрушивался со всей силой про
тив «насилия» большевиков, клеветал на весь 
мир о «раскольнических» действиях коммуни
стов , о «красном империализме» Советской Рос
сии, выступая в защиту грузинской контрре
волюции, и лицемерно ратовал о необходимо
сти «единства» рабочего класса. В то же время 
в арсенале центристов из 2х/2 Интернационала 
не нашлось ни одного слова осуждения пб от
ношению к социал-шовинистам из 2 Интерна
ционала. Под прикрытием революционной фра
зеологии центристов из 2А/2 Интернационала 
махровые социал-предатели помогали буржуа
зии уничтожать революционный пролетариат. 
Носке и Эберт организовали контрреволю
цию в Германии, Томас—в Англии, Жуо—во 
Франции и пр., возглавляли штрейкбрехеров, 
срывавших грандиозные стачки рабочих. В то 
же самое время Каутский, Бауэр, Макдональд 
и др. вожди 2х/2 Интернационала, лицемерно 
вздыхая о демократии, расшаркиваясь перед 
революцией, криками о зверствах большевиков 
благословляли подвиги своих оппортунистиче
ских братьев.

Начавшееся в 1921 наступление капитали
стов на рабочий класс вызвало значительную 
тягу рабочих масс к установлению единого 
фронта. На этом особенно спекулировали цен
тристы из 2х/2 Интернационала. Чтобы разо
блачить предательство последнего, Коминтерн 
решил послать делегацию на Берлинскую кон
ференцию трех Интернационалов (см ), к-рая 
состоялась в апреле 1922. На этом совещании 
обнаружилось полное единение по основным 
вопросам, между 2х/3 и 2 Интернационалами.
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Делегация Коминтерна разоблачила ■ лживые 
маневры центристов, показав их контрре
волюционную роль по отношению к Совет
ской России, освящение ими Версальского 
мира, их соучастие в расстреле таких борцов 
революции, как Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт. Совещание вынуждено было согла
ситься на требование делегации Коминтерна 
созвать в ближайшем будущем всеобщую кон
ференцию для установления единого фронта 
борьбы против наступления капитала. Но уже 
в мае 1922 французские, бельгийские и анг
лийские центристы вынесли постановление о 
созыве совещания всех социалистических пар
тий, т. е. без коммунистов. Этим центристы 
разоблачили до конца свою оппортунистиче
скую сущность. Дальше держаться между 
Двух стульев было невозможно. Да и обстанов
ка менялась: приближался период относитель
ной стабилизаций капитализма. В этих усло
виях буржуазия нуждалась в крепкой, еди
ной социальной опоре внутри рабочего движе
ния. 2l/2 Интернационал поспешил объединить
ся со 2 Интернационалом — это произошло на 
Гамбургском конгрессе в мае 1923. Таким 
образом попытка центризма возродиться после 
войны и играть самостоятельную роль в меж
дународном рабочем движении окончилась 
жалким крахом.

Для буржуазии центризм в первый период 
послевоенного кризиса капитализма принес 
значительную пользу. Он помог 2 Интерна
ционалу удержать под своим влиянием часть 
революционных рабочих, к-рые стремились в 
Коминтерн, но к-рые были задержаны 21/2 Ин
тернационалом, выставившим для этого свою 
«революционно» звучащую программу. Однако 
Ц. оказался бессильным разложить Коминтерн 
и помешать организации компартий во всех' 
странах капитализма. Это объясняется гениаль
ной тактикой ленинизма, сумевшего в период 
революционного кризиса возглавить револю
ционные массы капиталистических стран, дать 
им действенные лозунги борьбы, разоблачить 
маневры оппортунистов и центристов и поста
вить последним крепкий барьер, препятствую
щий проникновению в Коминтерн. А существо
вание компартий и Коммунистического Интер
национала означало совершенно новое соотно
шение сил внутри рабочего движения, к-рого, 
не знала довоенная эпоха за исключением Рос
сии. Еще во время войны Ленин писал: «Импе
риалистская эпоха не мирится с сосуществова
нием в одной партии передовиков революцион
ного пролетариата и полумещанской аристо
кратии рабочего класса, пользующейся кро
хами от привилегий „великодержавного" поло
жения „своей" нации. Старая теория об оппор
тунизме, как „законном оттенке" единой, чуж
дой „крайностей", партии превратилась теперь 
в величайший обман рабочих и величайшую 
помеху рабочему движению» (Ленин, Соч., 
том XVIII, стр. 279). Центристы пытались во 
время и после войны эксплоатировать эту тео
рию, но они потерпели жестокий крах. Ком
партии являются монолитными партиями ра
бочего класса, места для центризма в этих 
партиях нет.

С.-д. партии после войны являются партия
ми, представляющими интересы рабочей ари
стократии и группирующейся вокруг нее мел
кой буржуазии. Они представляют собой глав
ную социальную опору буржуазии в рабочем 
классе.х11о мере развития противоречий после-
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военного империализма с.-д-тия- превратилась 
в социал-фашизм. Ц. в довоенном смысле, «при
миряющему» интересы пролетариата и бур* 
жуазии, нет места и в с.-д. партиях. Прежние- 
центристы играют роль оттенка социал-фашиз
ма, так же как ренегаты коммунизма—«бранд- 
лерианцы», троцкисты и пр.—образуют т.н.«ле* 
вый» социал-фашизм. Многие из бывших дово-^ 
енных вождей центризма превратились в актив* 
ных участников контрреволюции. Таков Мак
дональд, вышедший из партии и Ныне возглав
ляющий архиреакционное «национальное» пра
вительство в Англии, Каутский, чьи писания 
против Советской России стали евангелием для 
всех империалистических интервентов, Троц
кий, дающий контрреволюционной буржуазии,, 
по замечательному определению Сталина, ду
ховное, тактическое и организационное ору
дие, Отто Бауэр, даже «признающий» социа
лизм в СССР и одновременно прикрывающий 
интервенционизм русских меньшевиков и пр., 
и т. п. Новый небывалый экономический кри
зис в капиталистических странах, переход к 
новому туру революций и войн вызывают не
которое оживление в «левых» флангах социал- 
фашизма и попытки возродить «левые» центрист
ские маневры для удержания разочаровавших
ся масс, все больше отворачивающихся от со
циал-фашистских вождей. Эти попытки долж
ны неминуемо кончиться крахом. Во всех 
странах мира окрепли боевые коммунистиче
ские партии, к-рые смогут быстро и решитель
но разоблачить эти «левые» маневры. Ц. погиб 
в горниле войны, он не сумел возродиться в 
первый период послевоенного мирового рево
люционного кризиса, он не сможет возродиться 
и в период грядущего штурма капиталистиче
ской системы.
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ЦЕНТРИОЛЬ; или ц е и т р и о л а, неболь
шое зерно, лежащее в центре центрозомы (см.) 
клетки и красящееся железным гематоксили
ном. В последнее время многие ученые употреб
ляют термин Ц. вместо центрозомы.
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ЦЕНТРИСТЫ, см.'Центризм.
ЦЕНТРИФУГИ, аппараты для разделения 

действием центробежной силы жидких смесей, 
состоящих из твердых частиц и жидкости 
(взвесь, суспензия) или из взаимно нераствори
мых жидкостей (эмульсия), а также для удале
ния жидкости, находящейся в порах или ме
жду волокнами твердого тела. Обработка на 
Ц. жидких смесей аналогична разделению их 
отстаиванием (декантация), но сила тяжести, 
действующая при отстаивании, заменяется в 
Ц. во много раз большей центробежной силой, 
что многократно ускоряет процесс разделения 
смеси. Первая попытка разделения на Ц. жид
ких смесей относится к 1760 (Хр. Нидденс); 
практически же эта мысль осуществлена в 1877, 
когда В. Лефельд сконструировал первую Ц. 
для отделения сливок от молока.

Основной частью Ц. является «барабан^кор- 
зина»), приводимый в быстрое вращение вокруг 
вертикальной или горизонтальной оси. Обра
батываемая смесь вводится во вращающийся 
барабан, вовлекаясь также во вращение. Раз
вивающаяся при этом центробежная сила при
жимает частицы смеси к боковым стенкам ба
рабана; смесь разделяется по удельному весу 
на свои составные части, образующие концен
трические слои внутри барабана. Самые тяже
лые частицы располагаются в наружном слое, 
непосредственно прилегающем к стенке бара
бана, а самые легкие частицы образуют вну
тренний слой ближе к оси барабана. Если смесь 
содержит большое количество твердых частей 
или когда необходимо отделить жидкость, на
ходящуюся в порах или между волокнами ма
териала, применяют Ц. с дырчатыми стенками 
барабана, покрытыми изнутри тканью или ме
таллическим ситом, достаточно густым, чтобы 
не пропустить твердые частицы. При вращении 
такого барабана с загруженным в него материа
лом частицы жидкости проходят через отвер
стия сита и стенок барабана наружу. Обра
боткой на Ц. обезвоживание достигается значи
тельно лучше, чем с помощью других механи
ческих способов (фильтрация, прессование). 
Наибольшее применение Ц. находят в хими
ческой промышленности для отделения кри
сталлов от маточного раствора, обезвоживания 
солей, осветления и очистки лаков и вискозных 
растворов и т. п. В текстильной промышленно
сти Ц. применяются для обезвоживания тканей 
и пряжи после мойки и окраски; в сахарной 
промышленности—для отделения от патоки и 
промывки сахарного песка и пробелки рафи
нада. Применяются также Ц. в кожевенной, 
молочной, нефтяной, пищевой, энергетической 
промышленности. Очистка питьевой и сточ
ных вод, выделение ланолина из промывных 
вод шерстомоек также осуществляются при по
мощи Ц. Область применения Ц. непрерывно 
(расширяется по мере улучшения конструкций 
и разработки новых типов их.

Существующие в наст, время типы Ц. можно 
.классифицировать по неск. признакам. По уст
ройству барабана всё Ц. делятся на 2 основных 
класса: 1) фильтрующие Ц. с дырчатыми стен
ками барабана и 2) разделяющие Ц. (сепара
торы) с глухим барабаном. По направлению в 
пространстве оси вращения барабана Ц. разде
ляются на 1) вертикальные и 2) Горизонтальные 
Ц. Наконец по степени автоматизации работы 
следует различать: 1)Ц. ручного обслуживания, 
2) Ц. с механизированной выгрузкой, 3) Ц. авто- 
!;матич. действия и 4) Ц. непрерывного действия.

Фильтрующие Ц. На рис. 1 изобра
жен довольно распространенный тип верти
кальной подвесной Ц. ручного обслуживания 
системы Вестона. Барабан с дырчатыми стенка
ми а укреплен на валу б, подвешенном в го
ловке г. Между головкой и опорной подушкой д 
вложено для эластичности резиновое кониче
ское кольцо ою. Жесткое соединение вала со 
станиной при неравномерной загрузке Ц. по
вело бы к изгибу или поломке вал^а. Барабан 
Ц. помещается внутри неподвижного кожуха к. 
Дно барабана снабжено у оси отверстиями о, 
закрытыми при работе конической крышкой м. 
Барабан приводится во вращение ременной 
передачей. Загруженная в Ц. порция мате
риала при вращении барабана прижимается

Рис. 1. Вертикальная Ц. системы Вестона.

с большой силой к его боковым стенкам. Жид
кость выбрасывается в кожух к, откуда, уда
ляется через патрубок. Твердые частицы, за
держанные ситом внутри барабана, выгружа
ются из Ц. после остановки и поднятия конуса 
м через нижнее отверстие о. После выгрузки 
конус м опускают, и центрифуга приводится во 
вращение и загружается снова. Работа центри
фуг этого типа периодична, и обслуживание их 
требует тяжелого физического труда. Эти обсто
ятельства вызвали появление более совершен
ных механизированных, далее автоматических 
и наконец непрерывно действующих центрифуг.

На рис. 2 и 3 изображено схематическое 
устройство горизонтальной автоматической Ц. 
завода «Маффей». Барабан а с дырчатыми стен
ками вращается на валу б внутри неподвижно
го кожуха в. Загрузка материала произво
дится на полном ходу Ц. через трубу г при 
помощи отмеривающего питателя д. Жидкость 
вытекает через патрубок е. По окончании отде
ления жидкости твердые частицы на ходу Ц. 
срезаются ножом ж, двигающимся радиально к 
стенке барабана при помощи гидравлического 
цилиндра з. Кристаллы, срезанные ножом, 
подаются в шнек м и удаляются им из бара
бана. Все указанные операции производятся
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вполне автоматически по заранее установлен
ному временному циклу. Управление Ц. вы
полняется особым автоматом. В этих центрифу
гах работа также периодична, хотя продолжи
тельность цикла и короче (на время останов
ки и пуска центрифуги), почему производи-

Схематический"вид горизонтальной автоматической 
Ц. завода «Маффей».

тельность этих Ц. значительно выше. Наиболее 
высокая производительность может быть дос
тигнута в Ц. непрерывного действия, в к-рых 
загрузка обрабатываемого материала и выгруз
ка как жидкости, так и обезвоженного твердо
го вещества протекают непрерывно. Приме
ром таких Ц. может служить Ц. системы Кар
пентера для обезвоживания угля после обога
щения. На рис. 4 представлен разрез этой Ц.; 
барабан ее имеет вид усеченного ступенчатого 
конуса S1—S4, обращенного большим основани
ем вниз. Мокрый уголь поступает'сверху через 
воронку FH на вращающийся вместе с бараба
ном диск D и отбрасывается центробежной си

лой на стенку ба
рабана. Слой угля 
постепенно спол
зает по стенкам 
книзу, причем при 
переходе со сту
пеньки на ступень
ку разрыхляется 
зубцами Т. Во
да выбрасывается 
сквозь отверстие 
в стенках бара
бана в кожух L 
и уходит по тру
бам Р. Обезвожен
ный же уголь выб
расывается через 

Рис. 4. Ц. непрерывного дей- нижний, край ба- 
ствия системы Карпентера. рабана в Ркожух 

DH. Фильтрующие Ц. имеют барабаны от 500 
до 2.500 мм диаметром и 400—750 мм высотой. 
Производительность в зависимости от величи
ны барабана и обрабатываемого материала до
стигает 12 m/час. Число оборотов барабана— 
500—1.200 в минуту.

Разделяющие Ц. (сепараторы). При
меняются гл. обр. для разложения эмульсии и 
для отделения от жидкости твердых частиц, ко
гда количество твердых примесей очень неве
лико. При разложении эмульсий работа Ц. 
протекает непрерывно (см. Сепаратор). Сепа
раторы кроме молочного дела употребляются 
для обезвоживания трансформаторного масла, 
очистки минеральных масел и лаков и т. п. Ба
рабаны сепараторов делаются qt 150—500 мм; 
производительность молочных сепараторов до
ходит до 5.000 л/час., дрожжевых—1.800 л/час.,

б. с. э. т. LX. 

лаковых—до 1.500—2.500 л/час. Число обо
ротов от 2.000 до 6.000 в минуту. Особую груп
пу Ц. составляют т. н. суперцентрифуги, отли
чающиеся высоким трубообразным барабаном 
малого диаметра (70—110 мм), делающим чрез
вычайно большое число оборотов (от 15.000 до 
40.000 об/мин.). На рис. 5 показана супер
центрифуга системы Шарплес в разрезе. Бара
бан подвешен на тонком шпинделе внутри ко
нического неподвижного кожуха. Разделяемая 
смесь подается под напором по трубе через дно 
барабана и под действием центробежной силы 
располагается вертикальным слоем у стенок

Рис. 5. Разрез суперцентрифуги системы Шарплес.

барабана, разделяясь одновременно на состав
ные части, удаляемые через каналы а и б в 
крышке барабана в камеры кожуха Л и Б и 
далее в сливные трубы. Эти Ц. обладают исклю
чительно высокой разделяющей способностью, 
позволяющей разделять весьма стойкие эмуль
сии или выделять тончайшую муть из вязких 
жидкостей.

Ц. принадлежат к машинам, требующим вы
сококачественного материала и тщательного 
изготовления. Значительные центробежные си
лы при вращении вызывают высокие напряже
ния в материале барабана. Это обстоятельство 
не только требует применения высококачествен
ного материала, но и внимательного наблюде
ния за сохранностью барабана во время экс
плоатации, т. к. ослабление материала бара
бана вследствие разъедания, ударов и истира
ния-может повлечь'за собой разрыв барабана 
во время работы, сопровождающийся обычно 
весьма тяжелыми последствиями. Спокойная и 
надежная работа Ц. зависит от тщательности 
изготовления ее, в особенности от точного урав
новешивания вращающихся деталей относи-

19
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тельно оси вращения. При работе неуравнове
шенной Ц. возникает настолько сильное коле
бание всей машины (Ц. «бьет»), что Ц. может 
разрушиться. Все конструкции Ц. должны 
предусматривать наличие ограждений: кожух 
закрывается крышкой. Весьма часто крышка 
снабжается затвором, не позволяющим открыть 
ее до остановки Ц. К обслуживанию могут до
пускаться лишь хорошо обученные рабочие.

Лит.: Фокин Л. Ф., Методы и орудия химической 
техники, ч. 2, Л., 1925; Бурдаков Б. А., Обработка 
жидких неоднородных систем, Тула—[М.], 1931; Ф е д о- 
р о в Н. Е., Конспект курса «Основные процессы и аппа
раты химич. технологии» (Центрифугирование), изд. Еди
ного Моск, химико-технолог. ин-та, М., 1932 (стеклограф, 
изд.); Block В., Die sieblose Schleuder, Lpz., 1921; 
A 1 И ot E., Centrifugal Dryers and Separators,N.Y.—L., 
1926; Naske C.,MadelH. u. Siegel W., Mechani- 
sclie Materialtrennung (Der Chemie-Ingenieur..., hrsg. v. 
A. Eucken..., В. I, T. 2), Lpz., 1933. С. Щепкин.

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ ЯИЦ, один ий ме
тодов, применяемых в экспериментальной эм
бриологии для выяснения влияния, которое 
оказывает распределение протоплазмы и желт
ка на ход развития. Впервые был применен О. 
Гертвигом на оплодотворенном яйце лягушки; 
при известной скорости Ц. я. желток как более 
тяжелый скопляется в одном конце яйца, про
топлазма выдавливается в противоположный, и 
дробление начинает происходить по типу ме- 
робластических яиц птиц и рептилий. Широко 
применял Ц. я. Конклин, изучая развитие 
моллюсков и асцидий; в результате получилось 
смещение органов и ненормальное развитие. 
При слабом Ц. я. через нек-рое время может 
восстановиться нормальный ход развития.

ЦЕНТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ (хим.), в ядре бен
зола и его производных, были предложены 
для объяснения своеобразного характера аро
матических соединений. Центрическая форму- 
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ла бензола >< показывает, что в избы- 
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точных валентностях углеродных атомов ядра 
направлены к центру ядра, но не доходят до 
середины, т. к. в таком случае получились бы 
простые диагональные связи. Благодаря этому 
все углеродные атомы ядра должны находиться 
в более тесной взаимной связи между собой. 
С присоединением двух атомов водорода, вызы
вающим нарушение равновесия Ц. с., четыре 
остающиеся валентности комбинируются по
парно с образованием двух двойных связей. 
Формулы с Ц. с. были предложены также для 
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пиридина, тиофена

и других соединений.

ЦЕНТРОБАЛТ (Центр ал ьныйкомитет 
Балтийского флота), орган, избранный 
моряками Балтийского флота после Февраль
ской революции и сыгравший большую рево
люционную роль в 1917. Ц. был организован 
29 апреля 1917 по инициативе матросской сек
ции Гельсингфорсского совета, в к-ром боль
шинство принадлежало большевикам. Предсе
дателем Ц. был П. Дыбенко (см.). Ц. уста
новил тесную связь со всеми базами Балтий

ского флота и стал центром, вокруг к-рого- 
группировались все революционные элементы 
флота, враждебные политике Временного пра
вительства или прямо ставившие себе задачей 
передачу власти в руки советов. Ц. пользовал
ся неограниченным влиянием во флоте; пре
зидиум его в своем большинстве с самого нача
ла являлся большевистским, что дало возмож
ность большевикам осуществлять во флоте- 
свое руководство и влияние.

С первых шагов своей революционной дея
тельности Ц., опиравшемуся на Гельсингфорс 
и Кронштадт, пришлось выдержать борьбу с 
местными организациями, главным образом с 
организациями южного района • Балтийского 
флота, где первое место принадлежало союзу 
морских офицеров Ревеля (МОР). Отстаивая 
свои требования, Ц. вел постоянную борьбу со 
штабом командующего Балтийским флотом и 
Временным правительством, в частности с Ке
ренским. Согласно проекту устава Ц. являлся 
для .моряков Балтийского флота высшей ин
станцией, без санкции которой ни одно распо
ряжение не только командующего флотом, но 
и Временного правительства не имело силы. 
Устав был вынесен на обсуждение 1-го съезда 
моряков Балтийского флота, который собрал
ся 25 мая 1917 в Гельсингфорсе. Подготовку 
съезда взял на себя Ц. и его представители бы
ли основными докладчиками по всем наиболее 
важным вопросам. Съезд собрался в составе 
далеко не большевистском, но контрреволю
ционная политика Временного правительства 
толкнула его к оппозиции. Съезд одобрил ра
боту Ц., утвердил устав и принял резолюцию 
о том, что балтийские моряки силой оружия 
будут отстаивать права Ц., выраженные в по
становлениях съезда. По мере роста револю
ционного движения во всей стране и большеви
зации матросских масс Балтийского флота вли
яние большевиков в Ц. усиливается.—В июль
ские дни абсолютное большинство в Ц. бы
ло на стороне большевиков. Приказ Времен
ного правительства о посылке судов в Петро
град для подавления восстания не был выпол
нен. 4 июля 1917 на пленарном заседании Ц. 
совместно с судовыми комитетами была вынесе
на резолюция о передаче всей власти советам и 
в Петроград послана делегация с целью настаи
вать перед ВЦИК о взятии им власти в свои 
руки. Эта делегация была арестована 5 июля, 
как и вторая делегация, посланная вслед за 
первой. Таким образом все активные работни
ки-большевики, в том числе и т. Дыбенко, по 
распоряжению Временного правительства очу
тились в «Крестах».

После июльских событий Керенский 7 июля 
1917 издал приказ о роспуске Ц. и об аресте 
моряков, участвовавших в июльском выступ
лении. Но настроение моряков было настоль
ко революционным, что командование Балтий
ским флотом не решилось объявить приказ Ке
ренского по командам. На всех кораблях и 
береговых частях были приняты резолюции 
против роспуска Ц. 15 июля оставшиеся на 
свободе члены Ц. передали дела ликвидацион
ной комиссии впредь до новых выборов. 25 
июля 1917 приказом командования был состав
лен новый Ц., большинство к-рого состояло 
вначале из сторонников Временного правитель
ства. Ц. 2-го созыва в начале своей деятель
ности ведет соглашательскую политику, но в 
дальнейшем вынужден выступить против Вре
менного правительства. Моряки Балтийского
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флота выносят резолюции недоверия Времен
ному правительству, предъявляют ультиматум 
об освобождении арестованных. Во флоте укре
пляется влияние большевиков. 7 августа на 
заседании Ц. большинством было постановлено, 
что Ц. должен иметь свою независимую от Вре
менного правительства политическую платфор
му. Власть во флоте фактически переходит в 
руки Ц. Флот категорически отказывается вы
полнять распоряжение правительства. В даль
нейшем Ц., мобилизуя моряков, выступает 
против корниловщины. 2-й съезд Балтийского 
флота, открывшийся в Гельсингфорсе 25 сен
тября 1917, проходит с большевистскими ло
зунгами свержения Временного правительства, 
вооруженного восстания и передачи власти со
ветам. Учитывая всю важность участия Бал
тийского флота в восстании, Ленин, в письме от 
27 сентября на имя председателя Финляндско
го областного комитета т. Смилги, предлагает 
«все внимание отдать военной подго
товке финских войск—флота для предстоящего 
свержения Керенского» (Л ени н, Соч., т. XXI, 
стр. 230). 5/18 октября съезд выпускает воззва
ние к «угнетенным всех стран» с приглашением 
помочь остановить поход против революционно
го флота. В результате съезда в Балтийском флей
те победила власть советов. В октябре Ц. уси
ленно работал по подготовке флота к револю
ционным боям и добился возможности иметь 
на кораблях постоянные боевые части, к-рые 
по первому требованию могут поступить в рас
поряжение Ц. Меньшевики и с.-p., предостере
гая флот от «анархии» и «погрома», выступа
ют против большевиков и революции. В пред
октябрьские дни Ц. выделил тройку в составе 
Ф. С. Аверичкина, И. А. Ховрина, П. Е. Ды
бенко, к-рая руководила Балтийским флотом. 
По постановлению Ц., принятому совместно с 
судовыми комитетами несмотря на протесты ко
мандующего флотом, 25 октября (7 ноября) ми
ноносцы отправляются в Петроград. Крейсер 
«Аврора», заградитель «Амур», 2-Й балтийский 
и гвардейский экипажи и команды о-ва Эзеля 
передаются в подчинение Петроградского рев
кома. Во время боев у Гатчины с войсками 
Керенского 9 ноября (27 октября) Ленин лично 
по прямому проводу дает товарищу пред. Ц. 
т. Измайлову указания о необходимости по
слать в Петроград возможно большее число ми
ноносцев и других вооруженных судов (Ле
нин, Соч., т. XXII, стр. 27—29).

28/X (10/XI) для подавления юнкерского вос
стания (см.) в Петрограде Ц. послал туда 
крейсер «Олег» и эсминец «Победитель». После 
Октября лучшие силы матросов отправились на 
фронт, на кораблях остался самый пассивный 
и наименее устойчивый элемент, усилилась ра
бота эсеров и меньшевиков. В судовые коми
теты заорались крикуны и мелкие демагоги. 
Саботаж офицеров, непризнание командую
щим и его штабом советской власти, зависи
мость Ц. от судовых комитетов в борьбе с контр
революционным офицерством ставят вопрос о 
реорганизации командования Балтийским фло
том. 5 декабря должность командующего фло
том и его штаба была упразднена. Непосред
ственное руководство флотом (и его штабом) пе
решло к Ц., к-рый выделил из своего состава 
военный отдел, председателем которого был 
избран Н. Измайлов, а военным специалистом— 
капитан 1-го ранга А. А. Ружек. 31 января 1918 
Ц. выдвинул вопрос о переходе флота на доб
ровольческий порядок комплектования. 3 марта 

1918 по предложению Верховной морской кол
легии, в ведении к-рой с 14 ноября находилось 
управление бывшим морским министерством, 
Совнарком распустил Ц. и создал Совет комис
саров Балтийского флота (Совкомбалт) во гла
ве с главным’комиссаром.

Лит.: Л енинВ.И., Речь на Первом всеросс. съезде 
военного флота..., Соч., т. XXII, 3 изд., М.—Л., 1929; 
Антон о’ в- Овсеенко, Балтфлот в дни керенщины и 
красного Октября, «Пролетарская революция», М.—Л., 
1922, № 10; Балтийский флот в Октябрьской революции и 
гражданской войне (Ред. и вступ. ст. А. К. Дрезена), 
Партиздат, М.—Л., 1932; Д р е з е н А. К., Центральные 
матросские и офицерские организации Балтийского флота 
в 1917, «Красная летопись», Л., 1929, № 3 (30); е г о ж е, 
Борьба за советизацию Балтийского флота, там же, 
№ 6(33); его же, Балтийский флот от июля к октябрю 
1917, там же, № 5(32); Дыбенко П. Е., Из недр цар
ского флота к великому Октябрю, М., 1928; Залеж
ек и й В., Борьба за Балтийский флот, М., 1925; Октябрь
ский шквал (Моряки Балтийского флота в 1917. Сб. под 
ред. и с предисл. П. Куделли), Л., 1927; Ахун В. и 
П етровВ., 1917 год в Петрограде (Хроника событий и 
библиография), Ленинград, 1933; ж. «Центрофлот», Пет
роград, 1917, № 1—4. р. Голубева.

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, см. Центростре
мительная и центробежная сила.

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЛИТЬЕ. Жидкость, нали
тая во вращающийся сосуд, принимает так
же вращательное движение, собираясь при 
этом в наиболее удаленных от оси вращения 
местах. Если вращающийся сосуд предста
вляет собой цилиндр, то жидкость принимает 
форму правильного тела вращения; если при 
этом жидкость является металлом, то послед
ний в результате охлаждения при соприкосно
вении с более холодными стенками вращаю
щейся формы сохраняет полученную при вра
щении форму, так что центробежным способом 
можно получить из металла любую форму тела 
вращения. То же самое относится и к гипсу 
и к цементу.

Ц. л. основано на том, что центробежная си
ла пропорциональна массе вращающегося ме
талла, прямо пропорциональна расстоянию от 
оси вращения и пропорциональна квадрату уг
ловой скорости. Под влиянием сил, вызываемых 
вращением, внутренняя поверхность вращаю
щейся в сосуде вокруг вертикальной оси жид
кости принимает форму параболоида враще
ния. Одним из преимуществ этого способа от
ливки является получение плотного металла.

Переходя к случаю вращения жидкого ме
талла, необходимо иметь в виду то короткое 
время, в течение к-рого металл может оставать
ся расплавленным, и его постепенно увеличи
вающуюся во время затвердевания вязкость. 
Поэтому необходимо, чтобы скорость вращения 
приобреталась им в самое короткое время. Рав
номерное распределение жидкого металла за
висит от времени, в течение .к-рого металл со
храняется еще жидким, и от сил, возникающих 
вследствие скорости вращения. Силы, под 
влиянием к-рых возникает вращение распла
вленного металла, являются тангенциальными 
силами. Трение между вращающейся формой и 
поверхностью расплавленного металла, нахо
дящимися в соприкосновении, и внутреннее 
трение, или вязкость жидкого металла — вот 
причины возникновения тангенциальных сил. 
Величина тангенциальной силы изменяется пря
мо пропорционально квадрату скорости движе
ния и площади «смоченной» поверхности. В слу
чае, если расплавленный металл не полностью 
«смачивает» поверхность формы, величина этих 
сил незначительна, и можно принять, что они 
изменяются прямо пропорционально квадрату 
скорости и площади соприкосновения жидкого

19*
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металла с формой. На ускорение вращения жид
кого металла влияют также силы, обусловли
ваемые вязкостью. Следовательно тангенциаль
ная сила прямо пропорциональна вязкости, 

металла. В таблице 1 приведены величины ско
ростей вращения, которые опубликованы раз
личными авторами для различных способов 
центробежной отливки.

Таблица 1.— Скорости вращения при разных процессах.

Способы 
отливки

Ось враще
ния

Материал 
формы Отливка

Скорость 
(число обор, 

в -мин.)
Диаметр 
отливки Примечание

Делаво Горизонт. Металл Трубы 600—750 150 мм Постоянная скорость 
до 300 мм

> » » » 250 — Диаметры равны 30 см 
или больше

» » » » 750 ’ 200 ММ —
» » » 300-500 — —

Cammen » » » 1.675 
VR

Внутр, ра
диус в 350 мм

Дает постоянное дав
ление

Chester-Clark » » Купроникель 1.050 350 мм Не установлено,внутрен
ний ли это или наруж

ный диаметр
Sand-Spun » Песок Трубы 1.550 

/R
— —

Millspang » Металл 1.000 350—400 4 м длиною
■ Wasson Вертик. Песок Поршневые 

кольца
300 400 мм ДО

450 ММ
Установлено постоян. да
вление в 0,03 кг на 1 мм*

Делаво » Металл Трубы 600 150 мм Особая конструкцион
ная форма

Sand-Spun » Песок » 900 150 мм —
David Brown » Сталь и шиш

ки из Песка
Трубй— 
бронза

450—950 — Дает минимум давления 
0,05 кг на 1 мм*

скорости и площади движущегося слоя. Для 
сплавов, у к-рых в процессе затвердения вяз
кость быстро увеличивается, влияние коэффи
циента вязкости имеет большое значение. При 
производстве центробежным способом очень 
толстых чугунных отливок, которые требуют 
значительного времени для затвердевания мас
сы металла, вливаемого во вращающуюся с 
постоянной скоростью вокруг горизонтальной 
оси форму, не весь расплавленный металл 
сразу приобретает ту же скорость вращения; 
но постепенно температура расплавленного ме
талла понижается, и все бблыпая и бблыпая 
часть его приобретает вращательное движение. 
Посредством медленного заполнения формы 
или заливки достаточно холодного металла мо
жно получать отливки такой толщины, к-рая 
при более горячем металле потребовала бы 
большей скорости вращения. В процессе Ц. л. 
расплавленный металл во вращающейся форме 
отбрасывается к стенкам ее с нек-рой первона
чальной скоростью. Очевидно, если первичная 
скорость вращения расплавленного металла 
будет одинакова по величине и направлению со 
скоростью вращения формы, то время, требую
щееся для ускорения движения расплавлен
ного металла, равно нулю, и предшествующие 
рассуждения о трении поверхности и вязкости 
отпадают. Величина начальной и конечной ско
рости в каждом практическом случае может 
быть определена из рассмотрения положения 
металла при заливке, Напр. для случая с го
ризонтальной осью вращения поток металла, 
вытекающего из жолоба, описывает параболу. 
При определении времени, требующегося для 
ускорения движения металла до скорости вра
щения формы, важное значение имеют способ, 
к-рым расплавленный металл вводится в фор
му, и характер поверхности материала и фор
мы, независимо от того, металлическая она 
или песчаная. Например в футерованных или 
сильно подогретых формах промежуток време
ни, необходимый для затвердевания расплавлен
ного металла, довольно большой; следователь
но здесь можно допустить большой предел вре
мени для ускорения движения расплавленного

Как видно из таблицы, отклонения в скоро
стях, а следовательно и в обоснованиях этих 
скоростей значительны.

Широкое распространение центробежного 
способа литья объясняется прежде всего теми 
экономическими преимуществами, которые он 
имеет по сравнению с обычными методами. При 
производстве отливок главным фактором, опре
деляющим размер зарплаты, является удель
ная поверхность формы, т. е. отношение общей 
поверхности отливки к ее весу (G) в кг:

= ■ (А)
Пардун считает, что при Ц. л., даже при 

условии однократного применения формы, эко
номия в работе, благодаря отсутствию стерж
ней для труб d = 200 и выше, равняется 48%. 
Для прочных форм, дающих п отливок с одной 
формы, формула (Л) будет такова:

= СМ^К8’
т. е. чем больше число отливок, снимаемых с 
одной формы, тем меньше удельная поверх
ность формы, а следовательно тем меньше и 
расходы на изготовление. Помимо этого умень
шение удельной поверхности формы дает: ^сни
жение расходов на вспомогательные материалы 
и работы, формовочные земли, стержневые сме
си, сушку стержней и форм, подготовку фор
мовочных и стержневых смесей; 2) экономию 
в работе по изготовлению форм и стержней. 
Устранение брака по вине формовочных и 
стержневых работ. В качестве минусов при Ц. л. 
следует принять во внимание: 1) стоимость и 
монтаж центробежной машины, потребность в 
лучших транспортных приспособлениях; 2) бо
лее высокие расходы по эксплоатации (обслу
живание машин) и большую стоимость метал
лической формы, приходящейся на одну тру
бу; 3) большой расход энергии.

Вследствие большей прочности центробеж
ных отливок по сравнению с обыкновенными 
стенки центробежной отливки могут быть сде
ланы тоньше. Дополнительная экономия ме
талла получается еще и от того, что отпадают



585 ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЛИТЬЕ—ЦЕНТРОГРАФИН 586

литники и прибыли, вследствие чего повышает
ся выход годного металла. Кроме того при фор
мовке труб обычным способом от случайного 
сдвига стержня стенки трубы могут получить
ся с одной стороны тоньше, нежели следует; 
поэтому при обычной формовке стенки трубы 
выполняются на 21 /2—3 мм больше, чем это 
фактически требуется. Степень надежности по
лучения стенок равномерной толщины при 
центробежной отливке гораздо бблыпая, вслед
ствие чего отлитые центробежным способом 
трубы значительно легче. Например труба d = 
=150 мм при центробежном литье весит 150 кг, 
тогда как такая же труба, отлитая обычным 
способом, весит ок. 200 кг. Экономия металла 
составляет ок. 25%. Помимо этого, вследствие 
более высоких механических свойств центро
бежного литья, детали могут быть сделаны 
более тонкостенными.

Центробежная отливка с вертикальной осью 
вращения применяется для отливки цилиндри
ческих колец с незначительной высотой.

Способы Ц. л., равно как и машины, 
служащие для этой цели, весьма разнообразны. 
Однако их можно разбить на следующие основ
ные группы: 1) весь металл выливается сразу 
во вращающуюся форму, в к-рой под действием 
центробежной силы он принимает форму тела 
вращения. Металл образует сначала тонкую 
пленку на поверхности кокилей, понемногу 
увеличивает свою толщину и навивается в фор
ме спирали; 2) вращающаяся форма имеет до
полнительное поступательное движение; ме
талл в этом случае поступает не сразу, а пор
циями, в результате чего происходит как бы на
вивание металлич. ленты, образующей трубу.

Центробежные машины делаются с горизон
тальными, вертикальными и наклонными ося
ми вращения. Наибольшим распространением 
пользуется способ центробежной отливки Де- 
лаво, заключающийся в следующем. Вращаю
щаяся форма-изложница, охлаждающаяся во
дой, имеет кроме вращательного еще и посту
пательное движение. Изложница готовится из 
никелевой, а в последнее время из молибде
новой стали и выдерживает от 3.000 до 4.000 
отливок (вес изложницы ок. 1 т) для 6" трубы. 
Форма раструба (муфта) образуется посред
ством песчаного стержня. После того как стер
жень укреплен в форме, заполняют расплав
ленным чугуном опрокидывающийся ковш, 
служащий для подачи в жолоб одного и того 
же количества металла в единицу времени, и 
подводят форму к литейному жолобу. Форму 
приводят во вращательное движение и одно
временно дают в нее металл. Когда муфта за
полнена, форма в дополнение к вращательно
му получает еще и равномерное поступатель
ное движение при равномерной же подаче ме
талла. Для того чтобы получить одинаковую 
и желаемую толщину трубы, необходимо уста
новить правильное соотношение между числом 
оборотов формы, скоростью подачи металла и 
скоростью продольного движения формы. Осо
бенное значение имеет число оборотов фор
мы—оно колеблется в пределах от 300 до 500 
об. в мин. для труб с d= 100—350 мм и длиной 
3.860 мм. Производительность литейной маши
ны составляет от 20 до 25 труб (150—200 м) в 
час. Отливке труб данного диаметра большей 
длины ставит предел прогиб литейного жоло- 
ба, так как соответствующего усиления кон
струкции жолоба сделать нельзя. После того 
как труба отлита, форма-изложница начинает I 

обратное поступательное движение, причем 
при помощи особого приспособления раструб 
трубы зажимается так, что труба постепенно 
по мере отхода вытягивается из изложницы. 
Когда вся труба вынута из формы, ее подтя
гивают крюком, который и относит ее в об
жигательную печь, что необходимо, так как 
вследствие резкого охлаждения поверхностный 
слой труб получается слегка закаленным. От
жиг производится при температуре 850—900°, 
причем трубы поступают в печь еще горячими. 
После отжига твердость трубы снаружи равна 
170, а внутри—135. Средний анализ чугуна 
для отливки труб по способу Делаво составля
ет: С общий—3,4%, Si—2,5%, Мп—0,6%, Р— 
0,7% и S—0,05—0,07%, т. е. чугун более богат 
кремнием, а следовательно и несколько дороже, 
нежели при отливке труб обычным способом. 
Способ центробежной отливки Мур-Вуд (Моогё- 
Wood), более известный под названием сэнд- 
спан (Sand-Spun), отличается от способа Де
лаво тем, что металлические формы-изложни
цы футеруются изнутри огнеупорной набой
кой, так что никакого дополнительного отжига 
труб при этом способе не требуется. Кроме 
того форма-изложница не имеет поступательно
го движения. Чтобы обеспечить равномерность 
стенок трубы, жидкий чугун заливается в мед
ленно вращающуюся форму, которая слегка 
наклонена к своей оси. Во время заливки фор
ма медленно опускается, так что по окончании 
заливки она стоит совершенно горизонтально. 
Затем включается полная, необходимая для 
центробежной отливки, скорость вращения, ко
торая сохраняется все время, пока труба де 
затвердеет в футерованной форме-изложнице. 
Здесь в первую очередь необходимо правиль
ное соотношение опускания формы и опро
кидывания разливного ковша. Чугун вливает
ся в форму через жолоб из разливного ковша, 
к-рый управляется регулирующим механиз
мом. Регулировка представляет главное пре
имущество этой машины; при помощи регули
ровки достигается то, что жидкий металл вво
дится в форму равномерной струей во время 
снижения формы подобно тому, как это де
лается в машине Делаво. Струя металла ло
жится спиралеобразно внутри формы, и нц 
одна отдельная частица металла не должна 
иметь никакого движения в осевом направле
нии после того, как она попала на свое место.

Лит.: Рубцов Н. Н., Новые пути и достижения 
в области- механизации литейного дела, «Вестник инже
неров», М., 1925, № 1—2; Мацон Н., Центробежная 
отливка, «Вестник металлопромышленности», М., 1925, 
№ 7—8, и 1926, № 3—4; П а р д у н К., Научные основы 
центробежного литья, в кн.: Технология металлов. Ли
тейное производство (Статьи и материалы, под ред. Е. Фа- 
рафонова), | Харьков], 1926; НессельштраусГ. 3., 
О центробежном литье металлов, там же; Hurst I., 
The Speed of Rotation in the Centrifugal-Castings Process, 
«Foundry Trade Journal»,L., 1931, 3/IX, №-785, p. 145—47; 
C a m m e n L., Steel Pipe by Centrifugal Process, «Iron 
Age», New York, 1922, v lame 108, № 6, volume 109, 
№ 2; e г о же, Casting Steel Ingots Centrifugally, там же, 
volume 110, № 23. « н. Рубцов.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НЕРВЫ, нервы, прово
дящие раздражения от центральной нервной си
стемы к периферическим органам (мышцам, же
лезам). Различают двигатеЯьныеЦ. н., 
оканчивающиеся в мышцах, и секретор
ные, оканчивающиеся в железах. См. Нервная 
система.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС, см. Насосы.
ЦЕНТРОГРАФИЯ, буржуазное направление в 

экономической географии и статистике, пытаю
щееся при помощи математич. метода устано-
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вить центры хозяйственных и иных явлений в 
пррстранстве. Впервые центрографический ме
тод был применен в 60-х гг. 19 в. в США. В 
России его начали применять в начале 20 в.— 
Способ применения Ц. заключается в следую
щем. Каждому явлению в пространстве при
дается определенный вес в математическом 
выражении по определенным показателям. За 
исходное в размещении явления берутся на 
карте отдельные центры или точки в различ
ных показателях (по числу жителей, ценности 
валовой продукции, частоте явлений и т. д.). 
Затем по соответствующей математической фор
муле определяется серединный центр явления. 
Найденные таким путем серединные центры 
имеют напр. в СССР след, местоположение: в 
районе Саратова — центр населения, протяже
ния ж.-д. сети и т. д.; в районе Тамбова— 
цёнтр мощности электростанций; в районе Ар
замаса — лесопильно-фанерной промышленно
сти и т. д. Таким образом серединные центры 
не совпадают, как правило, с центрами реаль
ными. Основным пороком Ц. является идеали
стическое и антиисторическое понимание цент
ров явления. Понимая под центром математи
чески вычисленную серединную точку, Ц. вы
холащивает из понятия центра всякое реальное 
содержание. Этому идеалистическому понима
нию марксистско-ленинская экономическая гео
графия и статистика противопоставляют по
нимание центра хозяйственных и иных яре
ний как реального ведущего участка звена. 
Действительные центры явлений должны быть 
установлены не путем нахождения средней ма
тематической точки, а путем выявления то
го, какой из реальных районов данной группы 
явлений играет роль ведущего, центрального. 
Кроме того, применяя один и тот же метод для 
определения центров в различных социально- 
экономических формациях, Ц. игнорирует по 
существу качественные различия между об
щественными отношениями различных форма
ций, развивая антимарксистскую концепцию 
вечных неизменных законов общества.

Лит.: Богданчиков М., Задача экономической 
географии на современном этапе, в сб.: На методологиче
ском фронте географии и экономической географии (Гео
графо-экон. иссл. ин-т, Ленинград), М.—Л.,1932; Бояр
ский А., О центрографии как «новой статистике» и о 
центрографах, «Плановое хозяйство», М., 1930, № 10—11; 
К оль м ан Э., Против «научной» мистификации в об
ласти планирования, газ. «Правда», М., 1930, 31/Х, 
№ 301 (4746); егоже, Политика, экономика и... мате
матика, «За марксистско-ленинское естествознание», М., 
1931, № 1; Святловский Е., О центрографиче
ском методе, в кн.: Морозов Н. и ЮнъевИ., 
Хрестоматия по экономической географии, т. I, Мос
ква, 1927; егоже, О центрографическом методе, как 
основном методе в экономической географии, «Известия 
Русского географического общества», Ленинград, 1930, 
т. ьхп, вып. з. JL. Данилов.

ЦЕНТРОДЕСМОЗЫ, тонкие мостики, свя
зывающие центрозомы или центриоли в том 
случае, если их в клетке несколько (2, 3, 4 или 
больше). Ц. представляют собой остаток деле
ния центрозом и связывают их вт.н.микро
центр (М. ГейденгаЙЬ).

ЦЕНТРОЖИЛСОЮЗ РСФСР, Центральный 
союз жилищной кооперации РСФСР, организа
ционный и хозяйственный центр жилищно-ко
оперативной сйстемы на территории РСФСР. 
Устав Ц. утвержден Экосо РСФСР 1 апреля 
1925. Возникновение Ц. как органа, возгла
вляющего жилищно - кооперативную систему, 
явилось результатом предварительной работы 
образованного в 1923 организационного Бюро 
жилищной кооперации (см. Жилищная коопе
рация). Ц. объединяет под своим руководст

вом все виды жилищно-кооперативных товари
ществ: жилищно-арендные кооп, товарищества 
(ЖАКТ), жилищно-строительные кооп, това
рищества (ЖСКТ), дачные и дачно-огородные 
(краевые и областные) объединения жилищно
кооперативных товариществ — жилсоюзы. В 
1933 объединяемая Ц. жилищно - кооператив
ная система состояла из 41.695 ЖАКТ, 1.195 
ЖСКТ, 44 дачных и дачно-огородных товари- 

• ществ и 348 жилсоюзов всех видов. Ц. руково
дит работой жилищно-кооперативной системы 
в организационном, хозяйственном и культур
но-бытовом отношениях. Наряду с этим Ц. осу
ществляет в отношении своей системы распре
деление централизованных кредитов, фондов, 
стройматериалов, оборудования и т. д. в со
ответствии с государственными планами раз
вертывания жил. строительства в отдельных 
индустриальных районах. В целях обслу
живания жилищно-кооперативной системы Ц. 
ведет и самостоятельные крупные хозяйствен
ные операции в области снабжения строитель
ными материалами, производства строитель
ных материалов и предметов домового и квар
тирного оборудования и производства фабрич
ным путем стандартных деревянных домов. 
Общий размер оборота Ц. по хозяйственным 
операциям в 1933 достиг суммы 38,1 млн. руб., 
в т. ч. по производству стандартных домов— 
15,2 млн. руб., по снабжению строительными ма
териалами кооперативной системы—13,3 млн. р. 
Аналогичные Ц. организации имеются во всех 
республиках. Ц. издает ежемесячный журн. 
«Жилищная кооперация». Ц. Рысс.

ЦЕНТРОЗОМА, или центросома, цен
тральное тельце, считающееся наряду с прото
плазмой и ядром необходимой составной ча
стью животной клетки. Представляет собой 
очень небольшое тельце, лежащее поблизости 
от ядра, часто в его углублении. В покоящихся 
клетках Ц. часто не видна, но при начале деле
ния она выступает ясно, окружается лучистым 
сиянием, делится, и каждая из дочерних кле
ток получает свою Ц. В клетках высших расте
ний Ц. не обнаружена (см. Клетка, Кариокинез).

ЦЕНТРОКАСПИЙ, выборная организация Кас
пийской военной флотилии в 1917—18. В 1917 
эта флотилия состояла всего лишь из несколь
ких судов—канонерских лодок «Карс» и «Ар- 
даган», посыльного судна «Астрабад» и несколь
ких других. После Октябрьской революции на 
первом съезде Каспийской флотилии на засе
дании 18 ноября был одобрен переход власти 
в руки Советов; тогда же съезд избрал Цен
тральный комитет Каспийской флотилии — 
Центрокаспий. Но соглашательские элемен
ты, вошедшие в его состав (как и в состав Ба
кинского совета), превратили Ц. в базу контр
революционной и антисоветской борьбы и при
служничества интервентам. Экономическое и 
продовольственное положение в Баку было 
исключительно тяжелым (см. Баку, Бакинские 
комиссары). Этим воспользовались эсеры и мень
шевики, которые добились приглашения ан
глийского агента — полк. Бичерахова — для 
обороны Баку и выбросили лозунг пригла
шения англичан для защиты Баку от турок. 
Бывшие морские офицеры, которые имелись и 
в составе Ц., явились орудием контрреволю
ции и английской интервенции. В июне месяце 
был раскрыт заговор против Советской власти, 
и участники его были арестованы. Среди моря
ков Каспийского флота летом 1918 ведут уси
ленную пропаганду эсеры, в частности Над-
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жаров. В июне 1918 глава бакинских эсеров 
Велунд, активнейший член «Диктатуры», ездил 
В Энзели с приглашением англичанам занять 
Баку; он же выступал перед бакинскими рабо
чими в защиту единого фронта с англичанами.

31 июля на заседании Бакинского совета 
получили перевес соглашатели. В этот же день 
Исполнительный комитет Каспийской флоти
лии совместно с соглашательским Исполкомом 
•создал контрреволюционное меньшевистско- 
эсеровское правительство, получившее назва
ние «Диктатура Центрокаспия и президиума 
Исполнительного комитета». Эта власть яв
ляется ярчайшим примером предательства и 
измены социал-соглашателей рабочему клас
су. Она произвела арест 26 комиссаров (см. 
Бакинские комиссары) и санкционировала их 
убийство английскими интервентами. Власть 
Ц. явилась прикрытием английской интервен
ции. В своих мемуарах ген. Денстервиль, 
командовавший англ, частями в Персии, пишет 
о Ц.: «Связь с Баку у меня была налажена при 
посредстве почти ежедневных курьеров, и на
ши друзья эсеры, казалось, были в состоянии 
произвести в скором времени„соир d ’fitat“, т. е. 
свергнуть большевиков и установить новую 
форму правления в Баку и пригласить на по
мощь англичан».

Суда Ц. предали оборону. Бакинской ком
муны, пропустив без боя турецкие отряды че
рез Аляты. Только после падения Советской 
власти «Карс» и «Ардаган» открыли стрельбу 
по туркам. «Диктатура» назначает главнокоман
дующим дезертировавшего с фронта авантю
риста Бичерахова. После 1 августа начинают 
прибывать английские войска, перед к-рыми 
представители Ц. пресмыкаются, организовав 
им торжественную встречу. Обещанная про
довольственная помощь однако не последова
ла. 14 сентября в день общего штурма турками 
Баку Ц. эвакуируется вслед за англичанами 
на военных судах сначала в Петровск, а затем 
в Энзели, где прекращает свое существование. 
Бичерахов был утвержден англичанами в ка
честве главнокомандующего вооруженными си
лами Кавказа и Каспия и в качестве главы 
опереточного кавказско - каспийского прави
тельства, в состав которого вошли и бывшие 
«диктаторы» из Ц. Пришедшие после пораже
ния Турции в ноябре 1918 английские ок
купанты подавляли революц. ‘движение флота, 
постепенно передавали лучшие суда Деникину, 
в руки к-рого перешла вся Каспийская флоти
лия. Эсеровский и меньшевистский Ц. прото
рил дорогу генеральской контрреволюции.

Лит.: Микоян А., Великой памяти 26 бакин
ских комиссаров, газета «Правда», 1933, 20/IX, № 260; 
Бибинейшвили Б., Ахча-Куимская трагедия, 
Тифлис, 1931; см. также статью Бакинские комиссары 
в в. с. э. М. Галактионов.

ЦЕНТРОЛЕВ (Centrolew), блок шести партий 
т. н. центра и «левой» польского сейма (откуда 
взялось название Centrumlewica): польской 
соц. партии, желтой «Народной партии работ- 
ничей», кулацких партий «Пяст», «Вызволене» 
и «Стронництво' хлопске» и католической «хри
стианской демократии». Совместное выступле
ние этих партий получило форму блока в июне 
1930, когда они приняли общую платформу и 
29 июня 1930 созвали съезд Ц. в Кракове 
(ок. 20.000 участников) Ц. имел своей целью 
направить недовольство трудящихся масс в 
русло легального, не нарушающего фашист
ской системы движения, на плечах к-рого вож
ди Ц. думали притти к власти, но фашизм ока

зался сильнее левых фраз, 30 сентября 1930 
главари Ц. были арестованы и приговорены су
дом к тюремному заключению сроком от одного 
до трех лет за то, что они хотели, говоря сло
вами приговора, «заменить правительство дру
гими людьми», не затрагивая однако самого 
государственного строя (фашизма). После вы
боров в сейм осенью 1930 Ц. прекратил свое 
существование.

ЦЕНТРОЛИЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА, яйца, в ко
торых желток расположен центрально. Сюда 
относятся яйца насекомых, богатые желтком, 
яйца ракообразных и пауков. Масса желтка 
расположена в центральной части яйца и окру
жена тонким слоем протоплазмы (зародышевая 
бластема). Кроме того внутри желтка находит
ся небольшой участок протоплазмы, заключаю
щий в себе ядро. Дробление Ц. я. поверхност
ное (суперфициальное), оно начинается в цент
ральном участке протоплазмы. Образовавши
еся там ядра выходят затем в поверхност 
ный слой, обособляют вокруг себя участки про
топлазмы и образуют таким путем бласто
дерму. См. Дробление, Зародышевое развитие 
животных.

ЦЕНТРОПЕЧАТЬ, так называлось Централь
ное агентство ВЦИК по распространению про
изведений печати, созданное в конце 1917 на 
базе национализованного контрагентства Суво
рина— Ефимова и К0. По декрету ВЦИК 
26 ноября 1918 «Центральное агентство явля
ется государственным органом распростране 
ния и экспедирования всех выходящих в Рос
сии изданий и снабжает произведениями пе
чати все фронты, культурно-просветительные 
учреждения и почтово-телеграфные учрежде
ния, ведает всеми ж.-д. киосками, открывает 
книжные магазины, организует подвижные ва
гоны-лавки, артели газетчиков и т. п.». Роль 
Центропечати не ограничивалась только тех
нической организацией распространения печа
ти, на нее возлагалась также пропаганда боль
шевистской политики и революционная инфор
мация в массах.

В 1919 декретом ВЦИК от 16 мая в распоря
жение Ц. был передан весь тираж периодиче
ской печати, для распределения которой была 
организована при Ц. особая комиссия в со
ставе представителей Наркомвнудела, Центро
печати и Политотдела Реввоенсовета Респу
блики. По этому декрету «постановления ко
миссии проводятся в жизнь местными агент
ствами и агитационно-просветительными от
делами военкоматов, а в действующей армии— 
политотделами, которые выделяют отдельных 
лиц, несущих ответственность за распростра
нение печати среди Красной армии и населе
ния». Представители Ц. входили в междуведом
ственную коллегию по организации агитацион
но-просветительных пунктов, созданных в 1919 
на ж.-д. станциях и в местах посадки войск, 
в целях политической пропаганды обороны 
РСФСР среди красноармейцев, железнодорож
ников, пассажиров и местного населения.

С переходом к новой экономической полити
ке Ц. реорганизуется и за ней остаются лишь 
функции Центральной экспедиции печати, а в 
1922 Ц. преобразуется в «Товарищество на паях 
контрагентства печати», которое, просущест
вовав около семи лет, уступает место Союз
печати (см.). Я. Шумяцкий.

ЦЕНТРОПЛЕНБЕЖ, см. Пленбеж.
ЦЕНТРОСИБИРЬ,Ц ентральный испол

нительный комитет советов Сиби-
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р и, избран на Первом общесибирском съезде 
советов Сибири,, заседавшем в Иркутске с
20 (7) IV по 26 (13) IV 1917. До этого съезда в 
Сибири происходили лишь областные съезды— 
Восточной, Средней и Западной Сибири. Съезду 
предшествовала значительная организационная 
подготовка через местные советы и по линии 
партийной организации [Первая общесибир
ская конференция партии большевиков и выбо
ры временного общесибирск. бюро РСДРП(б)]. 
На Первом общесибирском съезде советов бы
ло представлено 69 местных советов: из 184 де
путатов было 69 большевиков и 35 левых с.-р., 
примкнувших к большевикам и давших им 
большинство. Председателем выбранного съез
дом Центрального исполнительного комитета, 
сокращенно названного Ц., был большевик 
Б. 3. Шумяцкий (см.), тов. председателя—пра
порщик Р. П. Эйдеман (см.), секретарем—Кош
кин. В это же время шла мобилизация контр
революционных сил вокруг Первого общесибир
ского областного съезда (21—30 окт.). Ц. пове
ла организационную работу в массах и вслед 
за Октябрьской революцией в Москве поста
вила перед рабочими и солдатскими массами 
вопрос о передаче всей власти в Сибири Сове
там. В течение ноября к большевикам перешло 
руководство Советами рабочих депутатов и Со
ветами военных депутатов г. Иркутска (они 
действовали раздельно); объединившись, они 
выделили 2 декабря Военно-революционный 
комитет, во главе которого стал Я. Д. Янсон.
21 декабря дело перешло в открытую борьбу, 
закончившуюся в первых числах января 1918 
в Иркутске фактическим переходом власти к 
Ц. В течение января происходит переход власти 
к. Советам в основных городах Сибири, а 6/II 
по распоряжению Ц. Томский совет рабочих де
путатов ликвидирует основной контрреволю
ционный центр в Томске—Сибирскую област
ную думу. С 23 по 28 февраля в Иркутске про
исходит 2-й съезд советов Сибири уже при по
давляющем большинстве большевиков и левых 
эсеров. 26/II съезд принял первую советскую 
конституцию Сибири. На съезде была переизбра
на Ц.; председаетлем Ц. был избран Н. Н. Яков
лев (см.). Приступить к нормальной работе Ц. не 
удалось, т. к. уже в марте начинается наступле
ние контрреволюции: в тылу выступают эсеры 
и областники,к-рые 28/III захватывают Якутск, 
5/IV начинается интервенция империалистов, 
высаживается первый японский десант во Вла
дивостоке, а с мая союзники организуют высту
пление расположенных вдоль сибирской маги
страли чехословаков (см. Чехословацкий мя
теж). Ц. пришлось заняться целиком воен
ными делами. 4/IV состоялось постановление 
об организации Сибирского военного комис
сариата, 18/IV в Сибири было введено воен
ное положение. Но борьба на несколько фрон
тов на данном этапе была непосильна для Ц., 
располагавшей лишь незначительными силами 
при ничтожном снаряжении. В течение ию
ня была потеряна Западная Сибирь, 10/VII Ц. 
эвакуировалась из Иркутска в Верхнеудинск, 
16/VIII пришлось перейти из Верхнеудинска 
в Читу. Здесь произошло объединение Ц. и За
байкальского областного исполнительного ко
митета, организован Сибирский СНК из 8 чле
нов и 6 кандидатов с равным представитель
ством обеих организаций. Формально сущест
вование Центросибири на этом заканчивается. 
26/VIII пришлось эвакуировать Читу и факти
чески прекратить организованное сопротивле

ние. Военная конференция в Урульге 28/VIII 
постановила перейти к партизанской борьбе. 
Члены бывшей Центросибири, Яковлев и 8 
других товарищей, пытавшиеся пробраться в 
Якутск, были зверски убиты у Олекминска 
3/IX представителем местной власти подпору
чиком Захаренко.

Лит.: Центросибирцы (Сб. памяти погибших членов 
Центр, исполн. комитета Советской Сибири 1918 г.), 
Москва—Ленинград, 1927. я. Рубинштейн.

ЦЕНТРОСОМА, см. Центрозома.
ЦЕНТРОСОЮЗ, полное наименование в настоя

щее время—-Центральныйсоюз потре
бительских обществ СССР и РСФСР. 
Ц. образован в 1898 по инициативе 18 потреби
тельских обществ. Первые 19 лет своей работы 
назывался «Московским союзом потребитель
ских обществ», хотя фактически уже с момента 
своего возникновения объединял общества по
требителей разных губерний. В составе учре
дителей помимо московских были кооперативы 
Урала, Украины и ряда других районов. В 
сентябре 1917 Московский союз переименован 
во «Всероссийский центральный союз потре
бительских обществ». В 1928 последний был раз
делен на 2 организации: Центросоюз СССР и 
Центросоюз РСФСР—каждая со своим уста
вом, но уже в 1930 произошло их объединение 
в единый Центросоюз СССР и РСФСР.

Возникнув задолго до Октябрьской револю
ции, Ц. после нее до 1919 находился под руко
водством эсеров и меньшевиков. С апреля 1919, 
после издания декрета от 20 марта 1919 о по
требительских коммунах (обществах) и вступле
ния коммунистов в состав правления Ц., он 
превращается в советский центр потребитель
ской кооперации. Однако вплоть до чистки 
в 1930 на руководящую работу Ц. оказывали 
заметное влияние т. н. «старые кооператоры». 
Ими, как показала чистка и процесс «Союзного 
бюро ЦК РСДРП меньшевиков», проводилась 
вредительская работа в Ц. в целях дезоргани
зации снабжения трудящихся города и дерев
ни и создания среди них недовольства Совет
ской властью. Очистившись от контрреволю
ционных элементов и ликвидировав последст
вия вредительства, Ц. перестроился в соответ
ствии с директивами декабрьского пленума ЦК 
и ЦКК ВКП(б) о работе потребкооперации 
(декабрь 1930) и постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «о потребительской кооперации» 
(май 1931).

Являясь всесоюзным центром потребитель
ской кооперации и выполняя в то же время 
функции центра потребкооперации РСФСР, Ц- 
осуществляет организационно-плановое и опе
ративное руководство торговой работой совет
ской потребкооперации и остальными отрасля
ми ее деятельности (общественное питание, за
готовки и др.). Ц. представляет интересы и 
нужды потребкооперации в законодательных 
органах Союза ССР и РСФСР, а также осуще
ствляет представительство потребкооперации 
СССР в международных иностранных и нацио
нальных кооперативных организациях (с сох
ранением представительства за кооперативны
ми центрами союзных и национальных респуб
лик Союза ССР). Ц. ведет торговую работу, 
заключая генеральные и др. договоры с госу
дарственной промышленностью и др. органи
зациями. Центросоюз проводит также по об
щим руководящим директивам Наркомвнеш- 
торга операции по ввозу в Союз ССР из-за 
границы потребительских и других предметов
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и продуктов по планам, утвержденным Нар- 
комвнешторгом.

Органами управления Ц. являются Всесо
юзный съезд потребительской кооперации, 
правление и президиум. Съезды должны созы
ваться один раз в два года. В промежутках 
между съездами высшим органом управления 
является правление Ц., пленарные заседания 
к-рого происходят обычно один раз в квартал. 
Конкретное текущее руководство работой Ц. 
и всей системы потребительской кооперации 
осуществляется президиумом правления Ц. 
Президиум заведует всеми делами и несет от
ветственность за всю работу Ц. Контроль над 
деятельностью Ц., его правления и президиума 
выполняет контрольно-ревизионная комиссия. 
Правление и контрольно-ревизионная комис
сия избираются всесоюзными съездами потреб
кооперации. Президиум выделяется правлени
ем Ц. из своего состава.

«В целях лучшего обслуживания потребите
ля, упрощения руководства делом снабжения 
потребителя, ускорения товарооборота и спе
циализации руководства торговой сетью» [пост. 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и Центросоюза «О потре
бительской кооперации», опубликованные 12 мая 
1931 в газете «Известия», № 129 (4336)] при Ц. 
создан был ряд всесоюзных торговых и торго
во-заготовительных отраслевых хозрасчетных 
объединений с правами юридических лиц. Одно
временно образованы были при Ц. Всесоюз
ное объединение механизированного хлебопече
ния («Союзпромхлебопечение») и для руковод
ства и объединения работы предприятий об
щественного питания в системе потребитель
ской кооперации «Всекоопит». Помимо отрасле
вых объединений при Ц. состоят автономные 
секции с правами юридических лиц. Они объе
диняют организации потребительской коопера
ции, обслуживающие рабочих и служащих оп
ределенных отраслей народного х-ва. Таковы 
рыболовецкая и совхозная автономные сек
ции, а также действующие на правах автоном
ных секций Центральное военно-кооператив
ное управление (ЦВКУ) и Кооперативное уп
равление Наркомвнудела Союза ССР. В связи с 
переходом дела рабочего снабжения железно
дорожников, водников и рабочих, занятых в 
лесной и лесообрабатывающей промышленно
сти, к соответствующим наркоматам в 1933— 
1934 ликвидированы были состоявшие при Ц. 
транспортная, водная, торфяная и лесная ав
тономные секции. Членами Ц. ’состоят центры 
потребительской кооперации союзных респуб
лик (Вукопспилка, Белкоопсоюз, Заксоюз, Уз- 
бекболяшу, Туркменбирлешик и Таджикмат- 
лубот), а также краевые и областные крупней
шие национальные и городские союзы потреб
кооперации; при этом краевые, областные, на
циональные и городские союзы одновременно 
состоят членами центров потребкооперации со
ответствующих союзных республик.

Члены. Ц. посылают на всесоюзные съезды 
потребкооперации своих делегатов, избирае
мых на республиканских, краевых и област
ных съездах и городских конференциях потреб
кооперации, и пользуются по всем отраслям 
своей деятельности организационно-инструк
торским и хозяйственно-оперативным обслужи
ванием со стороны Ц., его отраслевых объедине
ний и предприятий на основах, устанавливае
мых Ц. Дальнейшая перестройка Ц. на основах 
решений XVII Партсъезда должна обеспечить 
развертывание товарооборота «между городом

и деревней, между районами и областями стра
ны, между различными отраслями народного 
хозяйства» и содействовать тому, «чтобы эко
номическая жизнь страны могла забить клю
чом, а промышленность и сельское хозяйства 
имели стимул к дальнейшему росту своей про
дукции» [Сталин, Отчетный доклад XVII 
Съезду партии о работе ЦК ВКП(б), стр. 39]. 
(Подробнее о деятельности Центросоюза см. 
Кооперация). Р. Фильштинер.

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ И ЦЕНТРОБЕЖ
НАЯ СИЛА. Сила, к-рая должна быть прило
жена к материальней частице, совершающей 
круговое движение, чтобы воспрепятствовать 
ей сойти с круга, называется центростремитель
ной. Она направлена по радиусу круга и обра
щена к центру, чем и объясняется ее название. 
Если бы действие центростремительной силы 
прекратилось, то частица стала бы двигаться 
прямолинейно по касательной к окружности. 
Если напр. мы вращаем груз, привязанный на 
конце шнура, другой конец к-рого мы держим 
в руке,то центростремительная сила сообщается 
грузу рукой и передается через веревку. При 
движении поезда по закруглению центростре
мительная сила происходит от сопротивления 
рельсов. В случае движения Луны по ее почти 
круговой орбите вокруг Земли центростреми
тельная сила есть притяжение земли. Т. к. 
скорость направлена всегда по касательной к 
кругу, а направление этой касательной при дви
жении все время меняется, то можно сказать 
также, что центростремительная сила есть та 
сила, к-рая необходима для непрерывного изме
нения направления скорости. Если v есть ско
рость, г—радиус круга, а т—масса .частицы,, 
то величина центростремительной силы F есть

F = m — • Т
В самом деле за элемент времени 41 частица пройдет 

.. wl л vdlпуть vdt и опишет центральный угол 4?> =; каса
тельная повернется на тот же угол. Геометрическое- 
изменение скорости за промежуток времени 41 равно про
екции конечной скорости на первоначальное направление 
радиуса; эта проекция равна v cos ^”-4pj «I® sin (4y> 

или приближенно vd<p = ——; отсюда центростремитель
ное ускорение, т. е. изменение скорости в направлении 
радиуса в единицу времени, b = ^.-По 2-му закону Ньютона

F = mb, или F = m—= тга)2, где ш есть угловая скорость, г
V2Формула F=m-y- применима не только к круговому, 

но и к любому криволинейному движению; но тогда под 
г следует разуметь радиус кривизны траектории.

Т. к. источником центростремительной силы, 
приложенной к частице, совершающей круго
вое движение, служит нек-рое внешнее тел о,то, 
по закону действия и противодействия, давле
ние, производимое частицей на это тело, равно 
по величине центростремительной силе, но на
правлено в противоположную сторону. Это 
давление называется центробежной силой. Она 
направлена следовательно по радиусу круга от 
центра к периферии, а величина ее, так же как 
и величина центростремительной силы, выра-

«2жается формулой F' = m —. Если напр. мы вра
щаем груз на шнуре, то центробежная сила 
есть та сила, с к-рой груз натягивает шнур. Та
ким образом в этом смысле центробежная сила 
есть действительная сила, но приложенная не 
к той частице, которая совершает круговое дви
жение, а к некоторому другому телу.
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еще и в другом, по существу совершенно отлич
ном от первого смысле. Согласно «принципу» 
Д’Аламбера» (d’Alembert) любую задачу о дви
жении материальной частицы можно привести 
к задаче о равновесии, если к силам, действи
тельно приложенным к частице, добавить фик
тивные «силы инерции». В случае кругового дви
жения действительная сила в направлении ра
диуса есть центростремительная сила F, раз
виваемая внешними телами и препятствующая 
частице сойти с кругового пути (в примере с 
грузом на шнуре это есть натяжение шнура, 
приложенное к грузу). Для того чтобы свести 
задачу о движении груза к задаче о его равно
весии, нужно, согласно принципу Д’Аламбера, 
считать приложенной к самой частице по ра
диусу равную по величине, но противополож
но направленную фиктивную силу инерции F"*, 
это и будет центробежная сила. В этом втором 
смысле центробежная сила есть следовательно 
фиктивная сила, приложенная к самой частице, 
совершающей круговое движение.

Понятие центробежной силы может быть 
приложено и в случае криволинейного дви
жения, если под т разуметь радиус кривизны 
траектории.

Лит.: Поль Р. В., Введение в механику и акустику, 
2 изд., М.—Л., 1933, § 23 и 24; Бухгольц Н. Н., 
Основной курс теоретической механики, ч. 1, М.—Л., 
1933, гл. VI, § 2 и 7; F б р р 1 A., Vorlesungen uber tech- 
nische Mechanik, В. I, 8 Aufl., Lpz., 1925, § 14.

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ НЕРВЫ, нервы, 
проводящие раздражения от периферии (ор
ганов чувств, кожи, внутренних органов те
ла и т. д.) к центральной нервной системе. См. 
Нервная система.

ЦЕНТРОСФЕРА, скопление зернистой, сет
чатой или лучистой протоплазмы, окружаю
щей центрозому и образующей вместе с ней 
клеточный центр (Вильсон). Термин 
употребляется сравнительно редко; синонимы: 
сфера, аттракционная сфера, архиплазма, цент- 
роплазма.

ЦЕНТРОФЛОТ (Центральный испол
нительный комитет всероссийско
го военного флота при ВЦИК сове
тов рабочих и солдатских депута
тов), создан в июне 1917 на Всероссийском 
съезде советов по соглашению с матросской 
секцией Петроградского совета. Состоя почти 
исключительно из меньшевиков и эсеров, Ц. 
вплоть до своего роспуска поддерживал Вре
менное правительство против большевиков. В 
июльские дни Ц. присоединился к резолюциям 
меньшевистского ВЦИК, направленным про
тив большевиков, и послал об этом в Гельсинг
форс специальную телеграмму. При первом 
роспуске Центробалта (см.) в июле Ц. оказал 
поддержку Временному правительству. Тре
ния Ц. с Временным правительством, вначале 
из-за помещения и затем из-за требования уво
лить двух капитанов и назначить помощником 
морского министра капитана Вейнера, вызва
ли в сентябре 1917 приказ Временного прави
тельства о его роспуске, но этот приказ не был 
осуществлен. Местные комитеты в Ревеле с 
представителями от судовых комитетов при
няли резолюцию, в к-рой считали роспуск Ц. 
незаконным; кораблям было приказано под
нять красные флаги впредь до отмены при
каза о роспуске. Предъявленные Временному 
правительству требования Ц. взял обратно и 
окончательно стал на сторону Временного пра
вительства. В дни Октябрьской революции 

большинство Ц. во главе с председателем его 
эсером Абрамовым вошло в состав контррево
люционного «Комитета спасения родины и ре
волюции» (см.). По инициативе группы из 10 
чел., выбранных из числа делегатов от Бал
тийского флота на 2-м Всероссийском съезде 
советов, ставших затем основным ядром рево
люционно-морского комитета, был поставлен 
вопрос о ликвидации Ц. Ленин одобрил дейст
вия этой группы. Вслед за этим новый ВЦИК 
вынес постановление о роспуске Ц. 27 октября 
(ст. ст.) Ц. был распущен рев.-морским коми
тетом. 1-й Всероссийский съезд военного фло
та 19—22 ноября (ст. ст.) 1917, на к-ром высту
пал Ленин, осудил деятельность Ц. и создал из 
20 человек морскую секцию ВЦИК, взявшую 
на себя функции б. Адмиралтейства.

Лит. см. при ст. Центробалт.
ЦЕНТРЫ ДЕЙСТВИЯ (атмосферы), более или 

менее постоянные или сезонные области повы
шенного (максимумы) или пониженного (мини
мумы) давления, наличие, отсутствие или из
менения которых в определенное время отра
жаются на погоде очень большого простран
ства. Большими Ц. д. со времени французско
го метеоролога Тейсеран де Бора считают: 
исландский минимум, азорский (на Азорских 
о-вах) и сибирский (зимний) максимумы.

Автор методов прогноза погоды на долгий 
срок Мультановский подразумевает под Ц. д. 
только области повышенного давления (макси
мумы или антициклоны) и различает: 1)Ц.д.,вы
деляющие из себя или втягивающие в себя яд
ра высокого давления,—«активные»—и 2) Ц. д., 
которые лишь направляют движение цикло
нов,—«пассивные». При этом к активным Ц. д. 
он относит прежде всего полярные Ц. д. Пере
движение максимумов совершается по опреде
ленным преобладающим путям (так называе
мым «осям»), и наиболее частое появление ан
тициклонов будет на месте пересечения двух 
«осей». Наличие и расположение тех или иных 
центров действия характеризуют по Мульта- 
новскому погоду периода (6—12 дней) или 
сезона (до 272 м-цев).

Лит.: Мультановский Б. П.» Основные поло
жения синоптического метода долгосрочных прогнозов 
погоды, ч. 1, М., 1933.

ЦЕНТРЫ МОЗГА, см. Мозг, Центральная нерв
ная система.

ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ, местности 
или страны, где происходит или произошло 
развитие тех или иных групп растейий. Опре
деление таких Ц. р. р. происходит на основании 
изучения ареалов растений, а также фитопа
леонтологических данных. Если все виды дан
ной группы сосредоточены в одной местности 
земного шара и не встречаются или не встре
чались в прежние времена в других местах, 
тогда принимают, что эта местность была ме
стом развития группы. От первичных Ц. р. р. 
нужно отличать вторичные Ц. р. р., когда ви
ды при рассеивании, попадая в особо благо
приятные условия, дают новые, т. н.- вторич
ные Ц. р. р. В нек-рых случаях определение 
Ц. р. р. не представляет затруднений, в дру
гих и до сих пор оказывается невозможным. 
Так, все данные говорят за то, что семейства 
бромелиевых и кактусовых возникли в Юж. 
Америке (вторично в Центр. Америке, куда 
они переселились после соединения Центр. 
Америки с Южной); точно так же антуриум из 
ароидных, хинное дерево и многие другие тоже 
возникли в Америке, ибо они нигде кроме нее 
в диком виде не встречаются. Подобным же
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образом мы можем найти австралийские расте
ния (евкалипты), азиатские, африканские, ма
дагаскарские, растения только о-ва Мадейры 
или Альп, Кавказа и т. п. Во многих случаях 
определение Ц. р. р. наталкивается однако на 
непреодолимые затруднения, чаще всего в слу
чаях широкого распространения группы. Так, 
ниды рода астрагал из сем. бобовых (ок. 2.000 
видов) встречаются на всем Северном полуша
рии, причем в Азии, в Европе, в Африке и в 
Сев. Америке есть несомненно свои, повидимо- 
му вторичные центры развития видов этого 
рода, а где находится первичный центр разви
тия рода и до сих пор неизвестно. Есть Ц. р. р., 
откуда происходила затем миграция видов в 
другие страны, и есть центры развития мало
подвижных групп. В нек-рых случаях изме
нения условий существования, напр. вслед
ствие поднятия гор, высыхания страны и т. п., 
как бы вызывают возможность изменчивости, и 
тогда такие местности делаются Ц. р. р. Такое 
явление установлено для Альп, Центр. Азии, 
Скалистых гор Сев. Америки и т. д. Обычно в 
этих случаях дело идет гл. обр. о развитии 
мелких (видовых) единиц. Установление таких 
Ц. р. р. легче всего происходит при помощи 
вычерчивания ареалов, к-рые, тесно соприка
саясь и располагаясь на небольшой площади, 
обычно указывают на такой Ц. р. р. (метод 
Веттштейна). Иногда очень трудно решить, 
имеем ли мы дело с новым Ц. р. р. или с ре
ликтом (см.). Это особенно относится кт. н. 
эндемическим видам, нередко имеющим край
не незначительный ареал или встречающимся 
всего в 2—3 близких пунктах. Эндемы могут 
быть реликтами (эндемизм регрессивный), но 
могут также представлять виды, вновь здесь 
возникшие и пока еще не расширившие своего 
ареала (эндемизм прогрессивный); в послед
нем случае мы имеем новый Ц. р. р.; например 
на юго-востоке Европ. части СССР на меловых 
отложениях встречаются и реликты и вновь 
возникающие виды (напр. чебрец меловой и др.). 
Особенно затруднительно определение Ц. р. р. 
больших групп, напр. порядков, классов и т. п., 
т. к. все такие большие ^группы возникли очень 
давно и за десятки и сотни миллионов лет свое
го существования успели распространиться по 
всей земле. Поверхность суши подвергалась 
изменениям за это время, и нередко первона
чальные Ц. р. р. скрывались под водами океа
нов. Так, многие ботаники теперь принимают, 
что покрытосеменные растения возникли на 
южном окончании Ангарского материка, к-рое 
затем опустилось под воды океана. Это об
стоятельство конечно лишает наши предполо
жения какой-либо твердой основы.

Некоторые авторы (напр. Пачосский) указы
вают, что вновь возникающие виды могут со
вершенно не иметь центра развития, а сразу 
обособляются по всему ареалу родоначального 
вида в результате изменения этого материнско
го вида. В таких случаях виды иногда в момент 
своего возникновения уже имеют обширный 
ареал, общий для них всех; в дальнейшем в ре
зультате конкуренции и пр. каждый вид за
крепляется на определенном участке материн
ского ареала (так могли произойти напр. виды 
лиственницы и ели на пространстве Европа— 
Сибирь). За последнее время стали очень ин
тересоваться центрами развития или происхо
ждения разводимых растений. Первоначально 
подобные изыскания имели б. или м. теорети
ческие цели, но затем выяснилось, что знание 

центра развития разводимых растений может 
дать много указаний чисто практического ха
рактера. Прежде всего долгое существование 
дикого предка разводимого растения в местно
сти с определенными жизненными условиями 
накладывает и на разводимое растение, на все 
его строение и свойства определенные черты, 
часто мало изменяющиеся; определяет, как го
ворят, его конституцию. Знание конституции 
дает нам указания на способы культуры, воз
можность продвижения в те или иные страны 
и т. д. Так например, различие конституции 
картофеля и ржи определяется до известной 
степени различием их центров развития. Далее 
исследования, гл. обр. Н. И. Вавилова, по
казали, что различные разводимые растения 
нередко сохраняются в состоянии, близком к 
исходному предку, в тех. местностях, где одно
временно находятся центры развития форм 
данного вида; а так как такие области являются 
(по Вавилову) одновременно и центрами фор
мообразования, то изучение таких Ц. р. р. имеет 
большое практическое значение, давая селек
ционеру материал .для планомерного и успеш
ного улучшения разводимых растений путем 
скрещивания их с определенными дикими ро
дичами. Вавилов, пользуясь методами генети
ческого изучения разводимых растений в раз
личных странах, определил пять центров раз
вития, или, как он говорит, очагов происхо
ждения большинства наших важнейших раз
водимых растений. Германский ботаник’О. Дру- 
де, пользуясь чисто ботаническими методами 
изучения разводимых растений, тоже опреде
лил центр развития важнейших из них и при
шел к заключениям, очень близким к заключе
ниям Вавилова. .Друде, как и Вавилов, в от
личие от А. Де-Кандоля, первого крупного 
исследователя центров развития разводимых 
растений, считает, что наши разводимые расте
ния произошли на горных плато или в пред
гориях, и устанавливает семь центров разви
тия культурных растений, близко совпадаю
щих с Ц. р. р. Вавилова (см. География расте
ний). Важным методом определения Ц. р. р., 
разрабатываемым лишь в самое последнее вре
мя, является изучение зависимости периодиче
ских явлений их жизни от освещения расте
ния солнцем (см. Фотопериодизм). Именно, раз
личают растения короткого дня (тропические и 
субтропические) и длинного дня (умеренные зо
ны); если растение свой цикл развития прохо
дит по типу растений короткого дня, то значит 
оно произошло из низких широт (кукуруза, 
просо, фасоль и др.); в случае же потребности в 
продолжительном освещении—имеет Ц. р в уме
ренных широтах (пшеница, овес, ячмень и др.).

Лит.: Вавилов Н. И., Центры происхождения 
культурных растений, «Труды по прикладной ботанике и 
селекции», Л., 1926, т. XVI, вып. 2; В а в и л о в Н. И. и 
др., Пшеницы Абиссинии..., Л., 1931; Комаров В. Л., 
Происхождение культурных растений, М.—Л., 1931; 
Вульф Е. В., Введение в историческую географию рас
тений, Л., 1932; Drud е О., Die Pflanzenwelt der Erde, 
в кн.: Geographisches Handbuch, В. I, hrsg. v. 0. Scobel, 
5 Aufl., Bielefeld—Lpz., 1909; Schiemann E., Ent- 
stehung der Kulturpflanzen, B., 1932. Голенкин.

ЦЕНТУРИОН, начальник центурии (см.). 
В республиканском Риме Ц. назначались за
служенные солдаты, а в Римской империи— 
из сословия всадников (см.). Должность Ц. была 
первой ступенью военной карьеры в Риме.

ЦЕНТУРИЯ, подразделение римских гра
ждан по имущественному цензу и возрасту, 
связанное с делением на классы. Всех Ц. было 
193, причем больше половины их (100) прихо-
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дилось на первый класс, в к-рый входили все 
богатые граждане. Т. к. народное собрание со
биралось и голосовало по Ц., то богатые всегда 
имели абсолютное большинство. Между 241 и 
218 до хр. э. произведена была реформа, в по
дробностях нам не известная, имевшая целью 
демократизировать Ц. О Ц. как подразделе
ниях римской армии см. Легион.

ЦЕНУР (Coenurus), одна из форм пузырча
тых личинок (см. Финна) ленточных червей 
(Cestodes); представляет собой б. или м. круп
ный (величиной с голубиное яйцо), наполнен
ный жидкостью пузырь, на внутренней стенке 
к-рого образуется множество ввернутых «голо
вок», из к-рых каждая превращается впослед
ствии в ленточную глисту. Личинка типа Ц. 
характерна для червя Multiceps multiceps, 
к-рый в половозрелой стадии (ленточная глиста) 
паразитирует в кишечнике собаки, а в стадии 
Ц.—в мозгу овец (реже быков, лошадей и че
ловека), вызывая опасное заболевание, т. н. 
вертячку глистную (см.).

, ЦЕОЛИТЫ («вскипающие камни», назван
ные так в виду их способности вспучиваться 
перед паяльной трубкой), группа водных каль- 
цие-натриевых алюмосиликатов. Характерней
шей особенностью этой группы является не
обыкновенная подвижность заключенной в них 
воды, получившей специальное название «цео- 
литной». Эта вода при более или менее сильном 
нагревании может быть удалена из Ц. и вновь 
поглощена им без изменения однородности и 
прозрачности кристаллов; в этом отношении цео
лит является своего рода «кристаллической губ
кой». Еще более поразительна способность обез- 
водненного Ц. поглощать вместо потерянной во
ды соответственное количество, других жидко
стей: сернистого углерода, аммиака, этилового 
спирта и др. Все эти явления сопровождаются 
лишь изменением оптических свойств данного Ц.

По физическим свойствам Ц. очень сходны 
друг с другом. Все они обычно бесцветны, с 
сильным стеклянным или перламутровым блес
ком, с разной степенью прозрачности или про
свечиваемости. Иногда в связи со способ
ностью поглощать различные красящие веще
ства они бывают окрашены в серый, желто
ватый, красноватый, бурый или кирпично
красный цвет. Уд. вес Ц. 2,2—2,4; твердость от 
3 до 5,5. Все Ц. хрупки и ломки, с неровным, 
иногда раковистым изломом. За исключением 
квадратного апофиллита, кубич. анальцима, 
псевдогексагонального табазита и ромбических 
томсонита и натролита все цеолиты кристал
лизуются в моноклинической системе, образуя 
наросшие кристаллы на стенках пустот и тре
щин или слагая группы, друзы, сноповидные, 
игольчатые, листоватые агрегаты, корки и т. п.

По химическому составу, за исключением не
содержащего А1 апофиллита

[Ca(H,K)a(SiO3)2-nHaO],
Ц. могут быть рассматриваемы как калинатро- 
вые и кальциевые (Sr,Ва) соли нескольких алю- 
мокремниевых кислот и подразделены на след, 
группы: 1) группа томпсонита (ядро, аналогич
ное ядру каолипита):

K2Al2Si2O8-qH2O;
2) группа анальцим-ломонтита [аналогичная 
лейциту (см.)]:

KsAl2Si«O j 2 ’QHjO;
3) группа десмина-табазита [аналогичная ря
ду плагиоклазов (см.)]; к этой группе относятся: 
димин, гейландит, филипсит, гармотом, стиль

бит, гмелинит; 4) группа натролита-сколецита 
[аналогичная нефелину (см.)]:

KaAlaSi2O8‘SiO2-qHilO.
Все Ц. разлагаются соляной кислотой. Свое

образную хим. особенность Ц. составляет спо
собность взаимного размещения содержащихся 
в них Na и Са металлическими ионами щелочей 
и щелочных земель в растворах (см. Пермутит).

Ц. образуются различными путями, чаще 
всего в связи с последними (гидротермальными) 
стадиями застывания магмы. Часто они выпол
няют пустоты излившихся пород; в изобилии 
образуются при подводных извержениях.Встре
чаются также в пегматитах, альпийских жилах, 
рудных сульфидных жилах; образуются также 
отложениями поверхностных вод и др. Из миро
вых месторождений Ц. замечательно медно- 
цеолитовое месторождение Верхнего Озера в 
штате Нью Иорк. В СССР Ц. встречаются в зна
чительных скоплениях в Закавказья (аналь
цим, десмин, натролит), Хибинах (натролит), 
Забайкалья, на Урале и др. Ц. могут быть по
лучены искусственно. Целью такого получения 
является использование указанной способно
сти обменного разложения для умягчения «же
стких» (гл. обр. известковистых) вод.

Лит.: Соловьев С. П., Отряд цеолитов, в «Рабо
чей книге по минералогии», под ред. А. К. Болдырева, 
ч. 2, Л.—М., 1932; Влодавец Н. И., Цеолиты, 
в кн.: Нерудные ископаемые, т. III, изд. Академии наук, 
Л., 1927; Lindgren W., Mineral Deposits, 3 ed., 
New York, 1928.

ЦЕОМА, к e о м a, Caeoma, спороношение 
нек-рых ржавчинных грибов (см.), в цикле раз
вития их соответствующее эцидию (см.), но бо
лее примитивное, без общей оболочки (пери
дия). На больном растении Ц. имеют вид не
больших, большей частью оранжевых пятнышек 
или бородавочек.

ЦЕП, ручное орудие для обмолота хлеба. 
Состоит из деревянной ручки (держалень) и 
деревянного била (цепинка), соединенных рем
нем (гуж) (рис.). Ц. появился в обиходе чело
века примерно одновременно с началом воз
делывания хлебных 
культур. До Октябрь
ской революции он яв- , 
лялся одним из наибо
лее распространенных 
орудий обмол отав кре
стьянском хозяйстве. 
Работа цепом весьма 
тяжела, изнурительна 4 
и мало производительна: обычно в течение 
рабочего дня один человек может обмоло
тить 75—100 снопов, что составляет ок.1/? сред
него урожая с одного га. В наст, время Ц. мож
но встретить только в единоличных крестьян
ских хозяйствах. В колхозах его окончательно 
вытеснила сложная молотилка, в десятки раз 
повысившая производительность труда.

ЦЕПИ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ,гальванические 
элементы, дающие электрический ток благода
ря разности концентраций одного и того же ве
щества; в Ц. к. отсутствует химическая реакция; 
такая цепь работает до тех пор, пока концентра
ции данного вещества не выравняются. Так как 
дело сводится к диффузии, то запас энергии в це
пи остается неизменным и цепь берет энергию из 
окружающей среды и, давая ток, охлаждается.

Главнейшие типы Ц. к.: 1) различными концентрация
ми обладают крайние звенья цепи, напр. амальгама цин
ка более концентрированная) раствор сернокислого цин
ка1 амальгама цинка менее концентрированная. Здесь 
цинк из более концентрированной амальгамы переходит 
в раствор, а из раствора цинк переходит в менее концен
трированную амальгаму. Если концентрации цинка в

г----гуж

цепинк!

держалеяъ
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амальгамах—Ci и С2, причем Ci>C2, то электродвижу
щая сила цепи

ВТ _ 0,0001985 Сг 
Е-^1ПС2~ 2 Tlg С/

где R—газовая постоянная, Т—абсолютная температура, 
п—валентность металла (для цинка n=2), F—фарадей = 
«96 500 кулонов. In—натуральный, a 1g—десятичный 
логарифм. 2) Различными концентрациями обладают 
средние звенья цепи, напр. серебро .концентрированный 
раствор азотнокислого серебра (слабый раствор азотно
кислого серебра! серебро, или

Ag | р. AgNO8 1 p.AgNOs I Ag.
Ci > С2

Ток в элементе течет от слабого раствора к более концен
трированному раствору; серебро растворяется в слабом 
растворе и выделяется в крепком до тех пор, пока кон
центрации не сравняются. Величина эдс определяется 
той же формулой, что и в первом случае; она тем больше,

Счем больше разница между Ci и С2; так, если ~ = 10, то о2 г»
Е = 0,05776 V, если ~ = 10а, то Е = ах0,05776. Осо- О2
быми мерами можно весьма сильно понизить концен
трацию в слабом растворе, напр. к данной цепи по суще
ству сводится цепь:

Ag | р. AgNO3| р. KNO8 | р. КС1 + AgCl | Ag. 
Ci С2

Здесь имеем слева значительную концентрацию ионов 
серебра Ag, справа—ничтожную концентрацию их в си
лу чрезвычайно малой растворимости хлористого сере
бра AgCl в растворе КС1; такая цепь дает Е=0,45 V. 
Еще большего понижения С2 достигнем, если справа возь
мем комплексную соль серебра KAg(CN)2; так, цепь

Ag|p. AgNO8|p. KNO3(p. KCN + KAg(CN)a (Ag 
Ci Сл

дает E= 1,252 V при 25°, что отвечает ^i = 1021’8. 
с2

Ц. к. встречаются почти при всех электро
литических работах; знакомство с ними не
обходимо для правильного и экономного ис
пользования электрической энергии при таких 
работах. А. Раковский.

ЦЕПИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬ
НЫЕ, частный случай цепей химических (см,). 
По современным воззрениям окисление—про
цесс, при к-ром вещество приобретает или уве
личивает свой положительный заряд или же 
теряет или уменьшает свой отрицательный за
ряд; восстановление—процесс, обратный окис
лению. Если у металлического электрода, не 
принимающего участия в реакции, происходят 
реакции окисления или восстановления, то на 
границе металл-реакционной смеси возникает 
разность потенциалов. Составим цепь: ртуть 
(каломель + р. КС11 р. FeCl3+ p.FeCl2| Pt (плати
на), у электрода платины имеется смесь хлор
ного и хлористого железа, дающих ионы Fe”‘ 
и Fe”. Если у платины идет восстановление 
(Fe”‘ -* Fe,e), то ток внутри элемента идет спра
ва налево и имеет место процесс Fe”4-Hg-> 
-Hg4Fe~.

Электродвижущая сила элемента опреде
ляется отношением концентраций ионов Fe” и 
F’” и в зависимости от этого отношения у пла
тины может итти как. процесс восстановления, 
так и процесс окисления. Очевидно, что окисле
ние всегда имеет место у анода (Fe”->Fe*”-|-0), 
а восстановление^-у катода (Ke”’4-0->Fe”).

ЦЕПИ ХИМИЧЕСКИЕ, гальванические эле
менты с химически различными электродами, 
в к-рых химическая энергия превращается в 
электрическую. Типом Ц. х. является элемент 
Даниеля (см. Даниеля элемент)

Zn | р. ZnSO4 | р. CuSO4 | Си,
т. е. цинк | раствор сернокислого цинка | раст
вор сернокислой меди | медь. Растворы отде
лены друг от друга пористой перегородкой. 
Химическая реакция, являющаяся здесь источ

ником энергии, состоит в вытеснении цинком 
меди из раствора сернокислой меди:

Zn + CuSO4“*ZnSO4 4* Си,
или

в 
в

и

Zn 4- Си** -> Zn** + Си.
Атом цинка в металле оставляет в нем два 
электрона и в виде иона Zn” переходит в ра
створ; ион меди Си” из раствора CuSO4 отдает 
положительные заряды медному электроду, 
т. е. соединяется с электронами и оседает на 
нем в виде атомов меди, поэтому цинк являет
ся отрицательным, а медь — положительным 
электродом.

Существуют Ц. х., в к-рых играют роль не 
катионы, как в элементе Даниеля, а анионы, 
напр. цепь: платинированная платина, окру
женная кислородом, PtO21 раствор едкого кали 
| раствор хлористого калия | платинированная 
платина, окруженная хлором, PtCl2, т. е.

pto21 р. кон | р .КС11 р tci2;
здесь идет реакция:

2КС1 + О2 + H2O -S2K0H + ci2, 
результате чего появляются ионы гидроксила 
едкой щелочи

(02 + Н20->20Н* + 2@)
PtO2 заряжается положительно и выделяет

ся хлор
(2КС1 + 2OH-*2KOH + Cl, + 26),

a PtCl2 заряжается отрицательно.
Связь между химической энергией и электри

ческой дается уравнением Гиббса-Гельмгольца

где Q—тепловой эффект химической реакции. 
В тех очень редких случаях, когда эдс элемен
та не зависит от температуры =о), E = Q 
при выражении Q в электрических единицах. 
Если > 0, то Е > Q, в этом случае в элек
трическую энергию превращается не только 
химическая энергия, но и часть энергии из 
окружающей среды (элемент охлаждается). Ес
ли ат<0, то E<Q, и часть теплового эффек
та рассеивается (элемент нагревается). Суще
ствуют элементы, в которых идет эндотерми
ческая реакция, следовательно элемент заби
рает энергию не только для производства элек
трической работы, но и для производства хи
мической реакции; у таких элементов значи
телен коэффициент , т. е. его электродви
жущая сила сильно возрастает с ростом тем
пературы. См. Цепи окислительио-восстано- 
вгстелъные. А. Раковский.

ЦЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, в широком смыс
ле—соединение проводящих элементов различ
ных целевых назначений в единый замкнутый 
контур, питае
мый источни
ком электриче
ского тока. В 
качестве при
мера такой це- br л и н
пи электричес-
КОЙ может быть Рис- 1 • Схема энергетического пред- 
пптгпрттрнл ри- приятия: а—генератор, Ь—моторы, приведена си с—эл. лампы.
стема энергети
ческого предприятия, где от генераторов пи
таются потребители, соединенные проводами 
между собой и с источником электрической

Ы о
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энергии (рисунок 1). В зависимости от рода пи
тающего механизма и принятой системы рас
пределения электрической энергии цепи элек
трические бывают: 1) переменного — однофаз
ного, двухфазного, трехфазного и четырехфаз
ного—тока и 2) постоянного тока—двухпро
водные, трехпроводные и многопроводные (ри

сунок 2). В качестве раз
новидности Ц. э. нуж
но выделить диэлектри
ческие цепи, характе
ризуемые включением в 

контур пр во
дящих элемен
тов также и 
непроводящих. 
Значение изу
чения диэлек
трических це
пей крайне ве
лико, т. к. они 
являются осно
вными при оп
ределении эле

ктрической крепости диэлектриков (см.). Ц. э. 
в узком смысле в. применении к теоретиче-

невелик, то ее форма мало отличается от формы 
параболы (см.), уравнение к-рой: у = а (1 + ~ |
Этим обстоятельством пользуются для прибли

д е

t £/Я ~Е7п
[Ё7п

женных расче
тов Длина дуги 
Ц. л., отсчиты
ваемая от точки 
с абсциссой х— 
=0, вычисляет
ся по формуле: 
8 = a sin hyp ж 
[приближенная 
формула: 8

1 + —)]• Радиус кривизны Ц. л. определя-
Е/п 
ж

Рис. 2. а—Ц. э. однофазного тона; 
б—Ц. э. трехфазного юна в соеди
нении звездой; в—то же в соеди
нении треугольником; г—Ц.э. двух
фазного тока трехпроводная; д— 
двухпроводная Ц. э. постоянного 
тока; е—то же трехпрородная; ж— 

то же п-проводная.

1/2
ется формулой R = ~. В строительном делеЦ. л»

ским вопросам электротехники представляют 
собой элемен- , р , о
тарный контур, —— 
в который на- C.-L|g
носятся толь- ______Т г_________ ___
ко моменты, 
характеризую- рис. 3,. Электр, эквивалентная цепь 
щие составные линии передачи элект₽- энергии, 
части контура, каковыми являются электриче
ское сопротивление (см.) (R), самоиндукция 
(см.) (L), емкость (см.) (с) и утечка (д) (рис. 3).

ЦЕ ПК 0 НОГ, или мускусный кен
гуру, Hypsiprimnodon moschatus, вид семей
ства кенгуровых. Большой палец на задней 

ступне может противо
полагаться всем ос
тальным, вследствие
чего задняя нога мо
жет служить хвата
тельным органом. От
личается от других

Цепконог (мускусный кен
гуру), Hypsiprimnodon mo

schatus.

кенгуру также голым 
хвостом. Длина тела 
ок. 40 см, из которых 
ок. 15 приходится на 
хвост. Распространен 
в Квинсленде (Австра
лия), где населяет гус
тые кустарниковые ле

са. Дневное животное, питающееся насекомы
ми, червями и растительной пищей. Оба пола 
обладают сильным мускусным запахом.

ЦЕПКОХВОСТЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ, Cebidae, сем. 
южно-американских обезьян. Отличаются от 
игрунков (см.) присутствием добавочного ко
ренного зуба в каждой половине челюсти (всего 
36 зубов) и длинным, голым у конца хвататель
ным хвостом (кроме рода Brachyurus). К Ц. о.

используется при построении сводов, оказы
вающих наименьшее давление на опоры. См. 
также подробно разобранный пример в статье 
Вариацгюнное исчисление.

ЦЕПНАЯ ОТКАТКА, вид бесконечной от
катки, к-рый применяется в шахтах для транс
портирования грузов по горизонтальным или 
наклонным путям. Цепь может располагаться 
выше или ниже вагонеток. В первом случае раз
личают откатку с провисающей или с натяну
той Цепью Цепь, провисающая между вагонет
ками, при движении увлекает их своей тяже
стью: при натянутой цеци—вагонеткик ней при
крепляют. Во втором случае, если цепь распо
ложена под вагонетками, ее снабжают кула
ками, к-рыми она их при движении и захваты
вает. Откатка нижней цепью применяется на 
коротких расстояниях—в рудничных дворах 
и в надшахтных зданиях. Толщина цепи (не* 
более 30 мм) зависит от тоннажа вагонетки. 
Движение цепь получает от мотора, действую
щего на барабан. С другой стороны откатки 
цепь перекинута через барабан, снабженный 
противовесом.

ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, состоит из двух 
цепных колес, насаживаемых на валы (рис. 1)у 
и цепи, наложен
ной на колеса, при
чем зубья колес 
входят в звенья 
цепи. При враще
нии ведущего ко
леса ведущая часть рис. 1.
цепи натягивает
ся и приводит во вращение ведомое колесо, 
Ведомая часть цепи натянута только собствен
ным весом, так что давление на валы при

Ц. п. гораздо мень
ше, чем при ремен
ной или канатной. 
Закон передачи вы
ражается так же, 
как и в случае зуб
чатых колес:

относятся ревуны, капуцины, цепкие, или пау
кообразные обезьяны, короткохвостые обезья
ны, ночные обезьяны и др.

ЦЕПНАЯ ЛИНИЯ, плоская кривая (см. 
рис.), форму к-рой принимает тяжелая однород
ная и нерастяжимая нить (цепь, телеграфный 
провод), концы к-рой закреплены в двух*точ
ках, расстояние между которыми меньше дли
ны нити. Уравнение Ц. л.: ?/ = acoshyp® (см. 
Гиперболические функции). Если провес Ц. л.

Рис. 2.

а>2 п2 Г1 v z 
где со.1, пг и —уг
ловая скорость, чис
ло оборотов в мин. 
и радиус ведущего- 
колеса; w2, п2, г2—

то же для ведомого колеса. Существенное от
личие Ц. п. от ременной, канатной и фрик
ционной в том, что последние основаны на тре
нии, развивающемся на рабочих поверхностях, 
тогда как в Ц. п. трение является вредным со-
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противлением. Цепная передача нашла боль
шое применение в велосипедах и автомобилях,
с успехом начинает применяться в целом ряде 
станков (рис. 2).

ЦЕПНИ, или солитеры (см.),—семейство лен
точных червей.

ЦЕПНОЕ КОЛЕСО, звездочка, или цепной
блок, заменяет собой в цепных грузоподъемных
машинах барабан, на к-рый наматывается цепь

гоф, Мевор-Калсон, Горловского завода и др.. 
Из иностранных машин в Донецком бассейне 
применяются машины следующих фирм: Сул- 
ливан, Джефри, Гудмен, Эйкгоф; наиболее 
распространенными являются Сулливан CLE 
и Эйкгоф. Ц. в. м. CLE завода Сулливан состоит 
из трех частей: мотора А (рис. 2), тяговой или

в Д Б

при подъеме груза. Употребляется также как

Рис. 1.

основная деталь в цепной пере
даче. На Ц. к. накладывается 
цепь, в звенья к-рой входят 
зубья колеса, или она сама вхо
дит своими звеньями в ячейки 
колеса (рис. 1). Замена бараба
нов звездочками в подъемных 

- устройствах позволяет приме
нять наименьшие размеры воро
та. Число ячеек или зубьев на

Рис. 2.

колесе доводят до пяти, и колесо становится на
столько малым, что не может быть насажено на 
вал, и его выполняют заодно с валом (рис. 2). 
Цепное колесо изготовляют по большей ча
сти литьем из чугуна (мягкого или отбельно
го) и из стали.

ЦЕПНОЕ ПРАВИЛО, прием старых учеб
ников арифметики для перевода мер одной си
стемы в меры другой при посредстве мер тре
тьей системы.

Пример. Сколько вершков содержится в 3 футах, 
если 1 фут равен 7 дюймам, а 28 дюймов равны 16 верш
кам. Для применения Ц. п. переписывают условие^задачи 
по следующей форме:

х вершков.............................................3 фута
1 фут......................................................12 дюймов

28 дюймов........................................... 16 вершков
В ответе прямо пишут произведение всех чисел правого 

столбца, разделенное на произведение всех известных чи
сел левого столбца, т. е.

3.12-16 4
х = -Г28- = 20 7 •

ЦЕПНОЙ БАР, см. Цепные врубовые машины.
ЦЕПНЫЕ ВРУБОВЫЕ МАШИНЫ, особый вид 

режущих врубовых машин (см.), производящих 
вруб при помощи зубков, насаженных на бес
конечную цепь. Это—машины тяжелого типа, 
и по роду двигательной силы они разделяются 
на пневматические, действующие сжатым воз

духом, и электриче
ские; последние по
степенно вытесняют 
пневматические ма- 

Рис- шины благодаря пре
имуществам конструкции и экономичности в 
работе. Режущая цепь (рис. 1) состоит из ку
лачков (держателей режущих зубков) и соеди
нительных планок. Направляющей для цепи 
служит бар (рама), состоящий из двух ча
стей, скрепленных стяжным винтом. В конце 
бара укрепляется направляющая звездочка, 
к-рую огибает режущая цепь. Зубки на цепи 
устанавливаются по винтовой линии, причем 
концы их немного выступают за края бара; т. о. 
высота производимого вруба немного больше, 
чем высота бара, к-рый благодаря этому сво
бодно входит во вруб.

Существует несколько систем Ц. в. м.: Сул- 
ливан, Джефри, Гудмен, Андерсон-Бойс, Эйк-

Рис. 2.

подающей части Б (вместе с механизмом упра
вления) и режущей части В. Общий вид машины 
показан на рис. 3. Мотор переменного трехфаз
ного тока мощностью в 30 л. с., число оборо
тов 1.500 в мин. Длина машины 2,82 м, ширина 
762 мм и высота 305 мм. Скорость передвижения 
машины от 0,37 м. до 0,90 м в мин. при рабо
чем ходе; длина бара машин, применяемых в 
Донбассе, ок. 1,5 м, вес машины 1,8 т. Благо
даря своей малой высоте машина применима 
при разработке и в тонких пластах. Эта маши
на делает вруб высотой ок. 130 мм у почвы 
пласта. Благодаря тому, что стальной кожух 
машины имеет равные поверхности, машину 
можно перевернуть (верхом вниз) и произво
дить вруб выше почвы; если необходимо про
изводить вруб еще выше, машину устанавлива
ют на особые салазки с винтами для регулиров
ки высоты; на этих салазках машина может пе
ремещаться Ъдоль забоя. Передвижение маши
ны осуществляется при помощи ведущей цепи, 

один конец к-рой при
крепляется к упор
ной стойке, находя-

Рис. з.
щейся выше по забою, другой—протягивается 
через четыре отводящих ролика, находящихся 
в машине, и пятый ведущий цепной ролик,, 
который своими зубцами зацепляет кольца 
цепи и передвигает машину. Машина имеет’ 
две скорости—рабочую (тихую) и быструю для 
передвижения вхолостую. Режущий механизм 
приводится в движение рядом зацепляющихся; 
друг за друга шестерен.

Ц. в. м. Эйкгофа существует несколько ви
дов. Последняя марка SEKA-40 может при
меняться как в длинных, так и в коротких 
забоях. Машина передвигается вдоль забоя при 
помощи каната, наматывающегося на барабан. 
Длина машины 2,75 м, ширина 700 мм, высота 
390 мм, длина бара 1,6 м, глубина вруба от 
1,1 м до 2 м, мощность мотора 40 лошадиных 
сил, вес 2,64 т. Ц. в. м. Горловского завода 
типа ДТ принадлежит к тяжелым электриче
ским машинам и по конструкции своей при
ближается к типу Сулливан CLE. В ласт, 
время этот завод, усовершенствовав конструк
цию машины ДТ, выпустил машину под мар
кой ДТК. В ней цепная передача заменена ка
натной, режущая цепь имеет однозубковые и 
двузубковые кулачки и для уменьшения тре
ния катится при своем вращении по роликам; 
вместо направляющей звездочки на конце бара 
укреплен неподвижный обод.—Производство 
Ц. в. м. в СССР поставлено на Горловском за
воде (Донбасс); электрическую часть делает* 
Харьковский электромеханический завод.
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Лит.: Я цк и х В. Г., Механизация зарубки в под

готовительных и очистных ■ работах, 2 издание, Харь
ков— Днепропетровск, 1933; Л а ко за Н. П., Меха
низация подбойки угля (Врубовые машины), Харьков, 
1931; Кириченко И. П., Зарубаемость каменноу
гольных пластов и производительность врубовых машин, 
Харьков, 1931. И. Мушенко.

ЦЕПНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, рефлексы, при кото
рых результат осуществления одного рефлек
са служит раздражителем, обусловливающим 
наступление другого рефлекторного акта. Ти
пичным примером Ц. р. может служить акт 
глотания (см.), при к-ром раздражение мягкого 
нёба пищевым комком служит стимулом для 
-сокращения -мышц языка и гортани и раскры
тия пищевода; наступающее при этом раздра
жение пищей пищевода вызывает его рефлек
торное сокращение, причем сокращение выше
лежащего отдела пищевода вызывает рефлек
торное расширение нижележащего участка. 
Ц. р. имеют огромное значение в осуществлении 
движений: сокращение мышц, сгибающих ко
нечность, вследствие раздражения нервных 
■окончаний соприкасающихся мышц рефлектор
но вызывает тормажение, расслабление мышц, 
разгибающих конечность. Почти всякий реф
лекторный акт порождает центростремитель
ные импульсы, влияющие на состояние нерв
ных центров и подготовляющие наступление 
нового рефлекса.

ЦЕППЕЛИН, дирижабль (см.) жесткой си
стемы, изобретенный’графом Цеппелином (см.). 
Основной особенностью Ц. являйся разделе
ние газа на отдельные замкнутые отсеки, поме
щенные внутри металлического каркаса. Ц. со
стоит из следующих основных частей: а) ме
таллического каркаса, или остова, 
построенного из дуралюминия с высоким со
противлением. Этот каркас образован из по
перечных и продольных ферм. Поперечные фер
мы обычно имеют вид многоугольника (24-уго- 
льника у «LZ-126» и 28-угольника у «Графа 
Цеппелина») и называются шпангоутами. Шпан
гоуты у современных Ц. расположены на рас
стоянии 15 м друг от друга, причем между эти
ми шпангоутами, называемыми главными, рас
полагают еще т. н. промежуточные шпангоуты. 
Продольные фермы, идущие вдоль всего дири
жабля от носа к корме, носят название стрин
геров. Они идут снаружи шпангоутов и скреп
ляются с последними у вершин многоугольни
ков. На носу и корме число стрингеров обык
новенно уменьшается и они заканчиваются ку
полообразным носом и конической кормой. 
Шпангоуты и стрингеры образуют т. о. на по
верхности каркаса прямоугольные панели. Па
нели расчаливаются крест-на-крест струнной 
проволокой или троссами и образуют глав
ную расчалку. Кроме нее есть еще вспомога
тельная расчалка, имеющая вид сети и иду
щая часто по внутренней поверхности каркаса. 
Ее назначение—воспринимать давление газа от 
наполненных оболочек. Главные шпангоуты 
также расчаливаются струнными проволоками, 
расположенными в плоскости самих шпангоу
тов: эта расчалка носит название поперечной и 
состоит из радиальной расчалки, идущей от 
углов шпангоута к центру его, где проволоки, 
подобно велосипедным спицам, обхватывают 
особую ступицу, и из хордовой, соединяющей 
каждый угол шпангоута со всеми остальными. 
Поперечную расчалку имеют лишь главные 
шпангоуты, промежуточные ее не имеют. В 
нижней части каркаса по всей длине дирижаб
ля проходит коридор, или киль, служащий для 

сообщения с гондолами и размещения различ
ных грузов, а также баков с бензином, маслом 
и водой; б) газовых баллонов, по
строенных из бодрюшированной материи. Ко
личество газовых баллонов бывает весьма раз
личное (14 у «LZ-126» и 17 у «Графа Цеппели
на»). Они имеют цилиндрическую форму и за
полняют отсеки каркаса между двумя смеж
ными главными шпангоутами. Каждый газо
вый баллон в нижней своей части часто снаб
жен автоматическим клапаном, предохраняю
щим баллон от повышения газового давления. 
Кроме того часть баллонов снабжается еще ма
невренными газовыми клапанами, открываю
щимися по желанию пилота из командирской 
гондолы; в) в н е ш н е й оболочки, об
тягивающей снаружи весь каркас. Эта обо
лочка делается из обыкновенной хлопчатобу
мажной ткани, покрытой целлоном и алюми
ниевым порошком. Под влиянием целлона 
ткань натягивается на каркас и внешняя обо
лочка плотно прилегает к нему без складок и 
морщин. Внешняя оболочка предохраняет га
зовые баллоны от атмосферных осадков и осо
бенно от влияния солнечной радиации. Между 
этой оболочкой и газовыми баллонами обра
зуется воздушная прослойка, в значительной 
мере умеряющая температурные колебания га
за; г) оперения и органов управле
ния, помещенных на корме дирижабля. Опере
ние является органом устойчивости и обеспечи
вает спокойный полет. У современных Ц. опере
ние имеет вид креста и состоит из четырех пла
нов: 2 вертикальных килей и 2 горизонтальных 
стабилизаторов. Кили и стабилизаторы жестко 
прикреплены к кормовой части каркаса и окан
чиваются подвижными планами: кили—руля
ми направления, а стабилизатор—рулями вы
соты. Эти рули соединяются с неподвижны
ми планами оперений при помощи шарниров; 
д) г о н д о л. Гондолы разделяются на команд
ные, пассажирские и моторные. У всех дири
жаблей, выпущенных цеппелиновской верфью, 
перечисленные гондолы расположены снаружи 
каркаса. У последних Ц. командная гондола 
образует одно целое с пассажирскими помеще
ниями и располагается в носовой части кораб
ля, причем передняя часть гондолы занимает
ся под командное помещение, а задняя—пас
сажирскими каютами и различными вспомо
гательными помещениями. В строящемся Ц. 
«LZ-129» пассажирские помещения будут рас
положены внутри каркаса (подобно американ
ским Ц. «Экрону» и «Мэкону»), а снаружи оста
нется лишь небольшая пилотская гондола. Мо
торные гондолы (у последних Ц. их пять) рас
положены след, сбр.: четыре боковых располо
жены попарно в средней части корабля, по 
обеим его сторонам, и пятая, задняя, подве
шена ближе к корме в вертикальной плоскости, 
проходящей через ось корабля. На каждой гон
доле расположен один мотор. Моторные гон
долы имеют обтекаемую форму и по наружному 
виду напоминают яйцо.

Помимо перечисленных основных частей цеп- 
пел^ н, как и всякий дирижабль, имеет бензи
новые баки с надлежащими трубопроводами, 
весьма сложную систему резервуаров и спе
циальных приспособлений для водяного балла
ста, швартовые приспособления, навигацион
ное снаряжение (инструменты, карты) и радио
станцию.

Ц., по сравнению с другими системами дири
жаблей, имеет ряд преимуществ: 1) жесткий



609 ЦЕППЕЛИН • 610

каркас обеспечивает при полете абсолютную 
неизменяемость формы, что уменьшает сопро
тивление корабля; вследствие этого Ц. явля
ются наиболее быстроходными дирижаблями; 
2) при современном состоянии техники дири
жаблестроения одним лишь Ц. доступны боль
шие объемы. Если пределом увеличения объема 
для дирижабля полужесткой системы можно 
считать 70—80 т. л3, то Ц. можно строить объе
мом в 300—350 т. л8. С увеличением же объема 
резко возрастает рентабельность дирижабля. 
Вследствие этого Ц.. наиболее пригодны для 
работы на мировых воздушных путях, для пе
ревозки больших грузов на большие расстоя
ния; 3) Ц. вследствие своих конструктивных 
особенностей позволяет иметь при полете лег
кий доступ к любой точке каркаса. Обстоятель
ство это, в связи с наличием отдельных газо
вых отсеков, имеет очень большое военное зна
чение; 4) очень большие объемы позволяют 
строить Ц. для полетов на больших высотах 
(10 т. м л выше); 5) благодаря жесткому кар
касу Ц. легче, чем при какой-либо иной си-
стеме, разместить воору
жение, установив пуле
меты или мелкокалибер
ные пушки не только в 
гондолах, но также на 
хребте дирижабля и по 
его бортам; 6) Ц. допу
скает чрезвычайно ком
фортабельное расположе
ние пассажирских поме
щений (путем устройства 
двух или трех палуб вну
три каркаса); 7) Ц. мо
жет долгое время стоять 
на швартовых мачтах и 
относительно мало стра
дать от влияния атмос
ферных условий, так как 
внешняя оболочка предо
храняет наиболее жиз
ненные части корабля 
(газовые баллоны, фермы 
каркаса), чего нельзя ска
зать о дирижаблях дру
гих систем, у к-рых при 
длительных стоянках на 
швартовых мачтах под 
влиянием атмосферных 
агентов и солнечной ра- 
диации будет прежде все
го разрушаться наиболее 
ценная часть ;— газовый 
баллон корабля.

Однако Ц. имеют и ряд 
недостатков, вытекающих 
из особенностей их кон
струкции: 1) Ц. неболь
ших объемов строить не
выгодно, так как подъ
емная сила благодаря тяжелому каркасу у них 
будет невелика. Поэтому даже для учебных 
целей необходимо иметь цеппелин порядка 30— 
40 т. м3, что, естественно, в значительной степе
ни удорожает подготовку пилотов; 2) спуск на 
неподготовленную площадку без помощи лю
дей на земле чрезвычайно труден, и стоянка Ц. 
на подобной площадке, как правило, кончает
ся аварией, т. к. хрупкий каркас при ветре не
минуемо разрушается; 3) пилотаж Ц. крайне 
сложен и резко отличен от пилотажа дирижаб
лей других систем. Вследствие этого Ц. тре

буют исключительно опытного экипажа; 4) ре
монт частей каркаса и смена отдельных его 
частей требуют значительного времени и опыт
ного персонала; 5) детальный осмотр Ц. перед 
полетом чрезвычайно сложен, как и вообще все 
обслуживание дирижаблей этой системы; 6) сто
имость цеппелинов чрезвычайно высока: по ан
глийским данным, 1 кг самолета (без мотора) 
стоит 20—25 руб., 1 кг мотора обходится в 40— 
50 руб., а 1 кг конструкции жесткого дирижа
бля 50 — 75 рублей, или, иначе, 1 м3 газово
го объема цеппелина с оборудованием обходит
ся в 40—45 рублей, что превышает более чем 
вдвое стоимость этой же единицы дирижаблей 
других систем.

Постройка Ц. до последнего времени являет
ся мировой монополией «Luftschiffbau-Zeppe- 
lin> в Фридрихсгафене. Эта фирма имеет почти 
35-летний опыт в области строительства и экс- 
плоатации дирижаблей жесткой системы. По
мещаемая таблица основных типов Ц., выпу
щенных верфью Цеппелина, дает яркую карти
ну того, как постепенно совершенствовался ди

Характеристика основных типов воздушных ко
раблей Цеппелина.

Класс
Год 
по

строек

Объем 
в л3

Длина 
в м

Наи
боль
ший 
диа
метр 
в м

Колич. 
газов, 
отсек.

Число 
мото
ров

Поли, 
мощн. 

в л. с.

Макс, 
ско

рость 
в км

Сво
бодная 
подъ
емная 

сила в 
метр.т

Ста- 
тич. 
пото
лок 
в м

А. Довоецные Ц.:

Ь 1905 11.300 128,0 11,7 16 2 170 41 2,8 850
с 1908 15.000 136,0 13,0 17 2 210 49 4,6 1.000
d 1909 15.000 136,0 13,0 17 2 230 49 4,2 1.000
е 1910 19.300 148,0 14,0 18 3 360 60 6,8 1.800
f 1911 17.800 140,0 14,0 17 3 450 76 7,0 1.100
g 1912 18.700 148,0 14,0 18 3 510 80 6,5 1.600
h 1913 12.470 158,0 14,9 18 3 495 76 9,4 1.800
i 1913 27.000 158,0 16,6 18 4 720 76 11,1 2.000
k 1913 20.870 148,0 14,9 17 3 540 74 8,8 1.900
1 1914 22.140 156,0 14,9 18 3 510 72 8,8 1.900
m1 1914 22.470 158,0 14,9 18 3 630 81 9,2 2.000

Б. Ц. эпохи империалистской войны:

П2 1914 25.000 161,2 16,0 15 3 630 81 12,2 2.400
0 1915 24.900 161,4 16,0 15 3 630 85 11,1 2.300
p8 1915 31.900 163,5 18,7 16 4 840 96 16,2 2.800
4 1915 35.800 178,5 18,7 18 4 960 95 17,9 '5.200
г 1916 55.200 198,0 23,9 19 6 1.440 103 32,5 4.100
s 1917 55.500 196,5 23,9 18 5 1.200 100 36,4 5.000
t< 1917 55.800 196,5 23,9 18 5 1.200 104 37,8 5.200
u 1917 55.800 196,5 23,0 18 5 1.200 108 39,0 5.300
V 1917 56.000 196,5 23,9 14 5 1.200 109 10,0 5.400
W5 1917 68.500 226,5 23,9 16 5 1.200 103 52,1 6.600
X« 1918 62.200 211,5 23,9 15 7 2.030 131 .44,5 6.200

1 Корабль «LZ-25» этого класса был первым кораблем с монопланным рулем.
2 Первый корабль с трансмиссией из зубчатых шестерен.
з Первый корабль с боковыми гондолами («моторные яйца»).
4 Первое применение двух моторных гондол с одним пропеллером •
6 К этому классу относится наиболее совершенный герм, транспортный корабль

эпохи империалистской войны «LZ-59» («Африканский корабль»).
в Первое применение пропеллеров с прямой передачей (насаженных непосред-

ственно на оси моторов).

рижабль Цеппелина на протяжении ряда лет4
Несмотря на большие трудности освоения 

техники строительства и. эксплоатации цеппе
линов в Советском Союзе в настоящее время 
имеются все необходимые предпосылки для 
овладения этой вершиной капиталистической 
промышленности, и можно с полной уверен
ностью сказать, что в недалеком будущем у 
нас появятся первые советские цеппелины^ 
которые войдут в состав эскадры дирижаб^ 
лей имени Ленина. , М* Канищев. *

Лит. см. при статьях Дирижабль и Воздухоплавание*

Б. С. Э. т. LX. 20



611 ЦЕППЕЛИН—ЦЕПЬ 612

ЦЕППЕЛИН, Фердинанд, граф (1838—1917). 
По окончании военной школы в Людвигсбурге 
(1854) был выпущен на службу в генеральный 
штаб. Для пополнения технических знаний на
чал посещать университет в Тюбингене и в 
1859 был переведен в качестве инженерного 
офицера в крепость Ульм. Во время американ
ской гражданской войны Ц., получив отпуск, 
поступил на службу в армию северян в немец
кую дивизию Карла Шурца. Здесь он получил 
возможность изучить воздухоплавание, т. к. 
в армии северян с большим успехом работали 
привязные аэростаты, подъемы на к-рых были 
организованы профессором Лау. По возвраще
нии в Европу Ц. принимает участие в войнах 
1866 и 1870—71, причем на него производят 
большое впечатление аэростаты, выпускаемые 
французами из осажденного Парижа. С этого 
времени он начинает интересоваться вопросом 
управляемости аэростатов и в 1873 делает пер
вые наброски дирижабля. В 1890 Ц. выходит 
в отставку и всецело посвящает себя возду
хоплаванию. В письме к начальнику генераль
ного штаба графу Шлиффену (1891) Цеппелин 
предлагает проект управляемого аэростата. На 
основании отзыва известного воздухоплавате
ля капитана Чуди была образована под предсе
дательством Гельмгольца специальная комис
сий (1894), к-рая высказалась против проекта. 
Несмотря на это Ц. в 1898 в Манцелле закла
дывает свой первый воздушный корабль й осно
вывает «Общество содействия воздухоплаванию» 
(Gesellschaft zur Forderung der Luftschiffahrt). 
Незадолго перед этим на помощь Ц. приходит 
со своим авторитетом и денежной помощью 
«Общество германских инженеров» (V. D. I.). В 
1900 происходит первый успешный полет жест
кого воздушного корабля; тем не менее воен
ная комиссия высказывается за необходимость 
прекратить дальнейшие работы, а общество 
ликвидировать. На борьбу с противниками Ц. 
затрачивает восемь лет, постоянно испытывая 
чрезвычайную нужду в денежных средствах на 
продолжение своих работ. Второй и третий ди
рижабли терпят неудачу. Лишь в 1908 семи
десятилетний Ц. совершает триумфальный кру
говой полет над Германией на своем «LZ-4». По
лет этот закончить не удается, т. к. дирижабль 
вследствие вынужденного спуска (порча мото
ра) был разрушен бурей у Эхтердингена. Одна
ко к этому времени Ц. приобретает уже боль
шую популярность, и вскоре собранные под
пиской 6 млн. марок позволяют ему оснрвать 
об-во «Luftschiffbau-Zeppelin» и приступить к 
цланомерному улучшению конструкции своих 
дирижаблей. В 1910 Цеппелин с группой уче
ных снаряжает экспедицию на Шпицберген для 
изучения возможности применения дирижаб
лей в Арктике. В империалистскую войну он 
предоставляет свои верфи в распоряжение пра
вительства.

Ц. стал национальным героем империали
стической Германии, так как созданный им 
воздушный корабль был широко использован 
германцами в качестве мощного оружия воз
душного нападения.

Лит.: R е u р е г J., Graf Zeppelin und sein Werk, Lpz., 
[1917]; Mayer J., Graf Ferdinand von Zeppelin, Stutt
gart, 1925; Vflmel A., Graf Ferdinand von Zeppelin, 
5 Aufl., Konstanz, 1929; Werder M., Ferdinand von 
Zeppelin und sein Werk, Langensalza, [1928]; Parse- 
v a 1 A., v., Graf Zeppelin und die deutsche Luftfahrt, B., 
[1925]; Mit Zeppelin nach Spitzbergen, hrsg. v. A. Miethe u. 
H. Hergesell, B., 1911; Tschudi G., v., Aus 34 Jahren 
Luftfahrt, B., 1928; G о 1 d s m i t h M., Count Zeppelin, 
London, 1931. м. Канищев.

ЦЕПЬ, С-варная, представляет’собой сово
купность последовательно нанизанных друг на 
друга овальной формы звеньев (рис. 1). Упо
требляется для подъема грузов (в кранах) и для 
целей связывания, напр. для причала судов. 
Если по Ц. действуют бодыпие силы, вызываю
щие опасение распрямле
ния звеньев и разрыва цепи, 
то в звенья вставляют рас* 
порки (рисунок 2). Сварные Рис- 4- 
цепи обычно изготовляются из железа. Для 
передач употребляются цепи, набранные из 
железных или стальных штампованных пла- 

стинок. Пластинки соединяются так 
Рп наз. шарнирным болтом, около ко-

J-pL торого они могут поворачиваться,
[ ! \ чем и обусловливается гибкость Ц. 
/ \ К таким цепям относят: Галля цепь
I [гдаП I Ц* Цобеля (рис. 3) (употреб- 
\ \Жг / ляется в автомобильных и велоси- 
\ W j педных передачах) и бесшумная Ц. 
\ i J Ренольда (рис. 4). Последняя вслед- 

[TJ ствие своей особой формы имеет
4°* плавный и бесшумный ход и допу- 

i скает небольшие скорости передачи.
Рис 2 Она вытесняет собой другие типы 

цепи. Главный недостаток этих це
пей заключается в том, что шарниры цепи 
подвергаются слишком большим удельным дав
лениям, вследствие чего быстро изнашивает*

Рис. з.

ся место соприкосновения звена с шарнир
ным болтом, что ведет к удлинению цепи. 
Удлинившаяся цепь не может правильно на
кладываться на цепное колесо и 
начинает неспокойно работать— 
дает толчки и гремит при пере
катывании по колесу. Для умень
шения указанного недостатка 
уменьшают удельное давление в 
шарнирах путем увеличения по
верхности соприкосновения зве
на и шарнирного болта. Это до
стигается тем, что внутренние 
звенья надевают на особую гиль-

Рис. 4. Рис. 5.

зу, а наружные—на шарнирный болт (цевку). 
Поворачивание происходит между внутренней 
поверхностью всей гильзы и наружной поверх-
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ностыо всей цевки. Такая конструкция приме
нена в цепи Цобеля. Кроме штампованных и 
сварных Ц. употребляют для тех же целей раз
борные Ц. ковкого чугуна, получаемые литьем 
(рис. 5). Они удобны тем, что их звенья могут 
быть любой формы. Это обстоятельство очень 
важно при построении цепных транспортеров, 
где к цепи приходится прикреплять различ
ные рабочие органы: скребки, ковши, подстав
ки и т. д.

Лит.: Бах К., Детали машин, их расчет и конструк
ция, т. II, М.—Л., 1929; Бобарыков И. И., Детали 
машин (Часть общая), М.—Л., 1932; ROtscher F., Die 
Maschinenelemente, В. I, В., 1927. Б. Иванов.

Производство Ц. в СССР сосредоточено в 
4 пунктах, дающих ок. 90% этого вида продук
ции: 1) Краско-Раменский и Безводнинский 
районы Горьковского края с развитым произ
водством Ц. Эти районы до сего времени явля
ются основными поставщиками не только Ц., но 
и рабочей силы, т. е. кузнецов-цепников. Ц. 
горновой сварки в этих районах производятся 
в настоящее время в промколхозах, промар
телях и почти в каждом доме некоторых дере
вень этого района. Там же находится несколько 
мелких заводов: в Безводном, Михальчикове и 
Студенце, а около деревни Завражное идет 
строительство крупного цепного завода, к-рый 
намечается к вводу в эксплоатацию в 1934. 
2) Завод «Красный якорь» в Горьковском крае. 
Производство в основном промышленных Ц. 
горновой и электрической сварки. 3) Завод 
«Красная Этна» в Горьковском крае. Произ
водство в основном хозяйственных Ц. электри
ческой сварки. В наст, время цепочное производ
ство этого завода переносится на завод «Крас
ный якорь». 4) Ижорский завод Ленинградской 
обл. Производство в основном промышленных 
Ц. крупных размеров горновой сварки.

Классификация Ц. Сварка промыш
ленных Ц. бывает горновая и электрическая. 
Ц. горновой сварки изготовляются обычно диа
метром звена от 12 мм до 80 мм, а Ц. электри
ческой сварки от 2 мм до 16 мм. По точности 
размеров звена Ц. бывают калиброванные и не
калиброванные .

Ц. горновой сварки. Процесс изготов
ления этих Ц. заключает следующие операции 
(рис. 6): 1) Резка заготовки требуемых разме

ров из круглого желе- 
; 1_ за (в прутках) произво-

—ь—zd дится. на прессцх-нож- 
ницах в холодном состо

ял {Сп (янии. 2) и 3) Предвари- 
2 / / з 4 тельная гибка звеньев

II 11 производится на эксцен-
J \Х </ триковых, коленчатых

Рис. 6 прессах или на бульдо-
зерах:мелких размеров— 

в холодном состоянии, крупных—в горячем. 
4) Сварка Ц. и окончательная их отделка до 
сих пор производятся почти-что вручную, с 
очень незначительной механизацией этих опе
раций. Употребляются обычные горны, нако
вальня со специально заделанным носком, ма
ленький поворотный кран, ножной пружинный 
молот или небольшие приводные падающие мо
лотки. Нагрев звеньев производится на куз
нечном или древесном угле или на смеси то
го и другого.

Кузнецы, работающие на изготовлении Ц., 
разделяются на а) одноручников, свариваю
щих Ц. до 19 мм; на сварке занят один кузнец; 
б) полутораручников, сваривающих Ц. от 19 мм

до 33,3 мм; на сварке занято два человека— 
кузнец и молотобоец; в) трехручников, свари
вающих Ц. от 33,3 мм до 56 мм; на сварке за
нято трй человека—кузнец и 2 молотобойца; 
г) Ц. с диаметром звена выше 56 мм сваривают
ся 4-мя рабочими—кузнец и 3 молотобойца при 
работе вручную и 3-мя рабочими при работе под 
паровым молотом. Характерной особенностью 
узкой квалификации кузнеца-цепника является 

полнейший автоматизм 
в движениях и работе.— 
Материалом для изгото
вления Ц.горновой свар-

Рис. 7.

ки служит сталь марок № 2—3, хорошей свари
ваемости и с пониженным содержанием серы и 
фосфора. Перед производством Ц. сталь долж
на пройти химический анализ, механические 
испытания и испытания на свариваемость. Пре
делы допусков этих испытаний сведены в ниже
следующей таблице:

До сварки После сварки
Разрывное усилие в кг

на 1 лш2........................ 38—42 Не менее зо,5
Удлинение при длине

образца в 200 мм . . . Не менее 18% » » 18%
% прочности сварного

образца к нормаль
ному . * ......................... — » » 80
Технологическая проба: в холодном состоя

нии образец, замоченный в воде при 700—750°С, 
должен изгибаться на оправке диаметра образ
ца на 180°, не давая в месте изгиба трещин, над
рывов и т. п. пороков. После изготовления Ц.

Рис. 8.

подвергаются наружному осмотру^правильно- 
сти конфигурации и размеров звеньев. Особое 
внимание обращается на качество сварки зве
ньев. Сварочный шов располагается по шири
не звена. После осмотра цепи подвергаются 
пробному натяжению на гидравлическом прес
се (рис. 7) согласно существующим нормам на-

20*
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грузок или—по требованию заказчиков—растя
жению до разрыва. Каждая Ц. после всех испы
таний клеймится с обоих концов и нумеруется 
порядковым номером; заказчику выдается га
рантийное свидетельство установленной фор
мы. Кроме этого нек-рые Ц. (особенно для су
дов дальнего плавания) принимаются предста
вителем «Регистра СССР» по правилам Реги
стра СССР, Английского Ллойда, Германского 
Ллойда, Бюро Веритас и т. д.

Ц. электрической сварки. Промыш
ленные Ц. электрической сварки изготовляют
ся диаметром звеньев от 4 мм до 16 мм, а хо
зяйственные—от 2 мм до, 6 мм, Процесс изго
товления электросварочных Ц. состоит: 1) из 
гибки заготовки на цепезагибочных (загото
вительных) станках (рис. 8) из калиброванной 
проволоки (в кругах) в холодном состоянии. 
2) Из сварки звеньев (заготовки), к-рая произ
водится на электросварочных автоматах (рис. 9)

•Рис. 9.

для калиброванных Ц. и на ручных электро
сварочных аппаратах для некалиброванных Ц. 
Материалом для Ц. электрической сварки слу
жит светлотянутая (калиброванная) сталь ма
рок №2—3, хорошей свариваемости, с пони- 
женщлм содержанием серы и фосфора и без 
следов окисления, (ржавления). Испытание ста
ли тр же, что и для Ц. горновой сварки. После 
изготовления промышлейные Ц. электрической 
сварки подвергаются также осмотру if испыта
нию, как Ц. горновой сварки. Хозяйственные 
Ц., как правило, подвергаются только осмотру 
Изготовление вязаных Ц., карабинов, костыль
ков, колец и т. д. для хозяйственных; це
лей производится- на специальных станках и 
прессах. А, Фролов,

ЦЕРАМ (Ceram)’, или С е р а н г (Serang), 
крупнейший остров юж. Моллук в Нидерланд
ской Ост-Индии. Находится к 3. от Новой Гви
неи, от к-рой повидимому отделился в эпоху 
неогена. Отделен морем Ц. (с глубинами до 3 и 
более тыс. м) от сев. Молукк, морем Банда (до 
6 и более тыс. м глубины) от цепи Юго-Запад
ных и Юго-Восточных островов (см.). Ц.—гори
стый Отв с вершинами до 2 и более тыс. метров 
над ур. м. (г. Пинайя—-3.010 м). Остров по
крыт лесами и саваннами (в более низких ме
стах). Фауна очень своеобразна: 55 видов птиц, 
только на Ц. встречающихся. Площадь 17.660 
км2, ок. 70 т. йсит., преимущественно альфуры, 
сильно!смешавшиеся с зап. малайскими племе
нами. В прибрежной полосе сравнительно гу
стое население, занятое Ал. обр. земледелием; 
внутренние 'нагорные части о-ва почти необи

таемы. На Ц. есть нефтяные источники, эксплоа- 
тируемые Royal Dutch Shell Со; в 1930 добыто 
47,4 тыс. т нефти. Кроме нефтепродуктов выво
зятся гл. обр. копра и лес.

ЦЕРАТОД, Neoceratodus (Ceratodus) Forste- 
ri, вид двоякодышащих рыб, обитающих в прес
ных водах Австралии. Достигает 2 м в длину. 
Употребляется в пищу. Подробнее см. Дво
якодышащие,

ЦЕРВА, растение, то же, что желтянка (см.).
ЦЕРГИБЕЛЬ (Zorgiebel), Карл (р. 1878), герм, 

социал-фашист, организатор расстрела рабочих. 
По профессии гончар, рано принял участие в про
фессиональном и с.-д. движении. Во время вой
ны—ярый оборонец. В1918—19 руководил демо
билизацией герм, армии на Рейнов 1922—26был 
кёльнским полицей-президентом, выдвинулся 
там как один из душителей революционного 
движения и был затем, в 1926—30, полицей- 
президентом в Берлине, где сразу стал одной 
из самых ненавистных для герм, рабочего клас
са социал-фашистских фигур, показав себя до
стойным учеником Зеверинга (см.). Майские со
бытия 1929, когда Ц. организовал кровавую 
бойню в рабочих кварталах Берлина, вызвав
шую возмущение даже левобуржуазных кру
гов, Заставили с.-д. вожаков, в частности Зеве
ринга, убрать Ц. с его поста и передвинуть на 
аналогичный, но более скромный пост в Дорт
мунд. Ц. и там проявил себя как ревностная по
лицейская собака, так что даже правительство 
Папена (см.), сместившее большинство социал- 
демократических чиновников, оставило его на 
его полицейском посту. Лишь Гитлер счел воз
можным посягнуть на него, несмотря на его «за
слуги», и арестовал его.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ СОГЛАСНЫЕ (латинский пе
ревод санскритского лингвистического терми
на «murdhanya»), согласные, образуемые за
гибом кончика языка к верхней точке свода 
твердого нёба; таковы например бенгальские 
t,d ,n, th, dh. Как термин Ц. с., так и употребляе
мый иногда взамен его термин «какуми
нальные согласные» мало удачны и не опре
деляют характера образования этих звуков. 
См. Согласные звуки.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЧЕРЕПА, или моз
говой череп, часть черепа (см.), заклю
чающая в своей полости головной мозг.

ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНЫЙ, то же, что спинно
мозговой (см.).

ЦЕРЕЗИН, искусственный воск, разновид
ность парафина, получается из натурального 
твердого углеводорода—о зокерита (зем
ляного воска), добываемого из залежей в Гали
ции и в СССР на побережьи Каспийского моря. 
Ц. получают либо обработкой озокерита 20— 
25 %-ной серной кислотой с последую цим обес
цвечиванием животным углем, флоридином 
(глиной) и фильтрованием либо извлечением Ц. 
из озокерита бензином с последующими обес
цвечиванием углем и отгонкой растворителя. 
По внешнему виду Ц. похож на пчелиный воск; 
запаха не имеет, цвет—от желтого до чисто бе
лого; растворяется в эфире, хлороформе, бен
зине; сплавляется с жирами и воском. Темпе
ратура плавления 68—80° С. Церезин приме
няется в косметике и фармации (для мазей) 
для производства свечей и апретуры тканей, 
изготовления матриц.

ЦЕРЕТЕЛИ, Акакий (1840—1915), популяр
ный грузинск. поэт, беллетрист, драматург. Из 
дворянской среды, Разделял идеи рус. шести- 

I десятников и был создателем т. н. «народно-
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демократического» течения в груз, лит-ре. Об
щественно-литературная деятельность Ц. раз
вивалась в условиях систем феодальной и ка-, 
питалистической. Его творчество является от
ражением двух тенденций: либерально-дворян
ской и мелкобуржуазной. Для ранних произ
ведений Ц. характерна идеализация «прошлой 
славы родины», «доблестной героики» и древ
них обычаев грузинского народа (поэмы и стихо
творения: «Баграт Великий», «Торник Ериста- 
ви», «Грузинская женщина»; повесть «Баши- 
Ачук» и др.; пьесы: «Патара-Кахи», «Тамар- 
Цбиери» и др.); наряду с этим—мотивы против 
крепостного порабощения крестьян. По мере 
развития капитализма Ц. все более решительно 
выступал против самодержавного режима. В 
революцию 1905 он стал ее сторонником, при
зывая к борьбе против врагов трудящихся, к 
победе «труда сельских рабочих и пролетариев» 
(«Интернационал» и др.). В дальнейшем твор
честве эти революционные мотивы не получили 
развития. Ц. известен также как автор стихов 
и рассказов для детей.

С о ч. ц. в новом издании под редакцией С. Горгадзе 
и А. Абашели были выпущены Госиздатом Грузии, Тиф
лис, 1925—28.

Лит.: X ах ан о в А. С., Очерки по истории грузин
ской словесности’, вып. 4, М., 1903; на груз, яз.: А ва
ши д в е К., Этюды по грузинской литературе, т. II, Ку- 
таис, 1912; Котетишвили В., История грузинской 
литературы, т. II, Кутаис, 1925. Г. Тавзарашвили.

ЦЕРЕТЕЛИ, Георгий (1842—1900), груз, пи
сатель, публицист, общественный деятель, наи
более крупный представитель буржуазной ли
тературы., По происхождению князь» Окончил 
Петербургский ун-т, Для пополнения знаний 
ездил за границу. Будучи студентом, принимал 
активное участие в революционном движении; 
за участие в студенческих волнениях 1861 был 
арестован и заключен в. Кронштадтскую тюрь
му;, По возвращении в Грузию вел энергичную; 
работу, по созданию и редактированию перио
дических изданий. В начале своей литератур
ной деятельности Ц. как идеолог молодой груз.- 
буржуазии выступил с пропитанной сарказмом 
критикой помещичьего уклада жизни и миро
воззрения деградирующего дворянства («Книга 
путешественника», «Тетя,Асмат» и. др.). Позже 
отобразил процесс капиталистического разви
тия Грузии («Первый, шаг»), представителей 
первоначального, накопления («Серый волк», 
и др.). Как критик испытал влияние Черны
шевского, подчеркивал социально-обществен
ную роль искусства. В дальнейшем был близок 
«легальному марксизму», поддерживал неко
торую связь с первой марксистской организа
цией в Грузии—«Месаме Даси» (Третье поко
ление). Был редактором журнала «Квали», в 
к-ром также участвовали марксисты.

Со.ч.: Собрание сочинений, Тифлис, 1930 (вышли I 
и II трмы).

Лит. см. при ст. Церетели Акакий.
ЦЕРЕТЕЛИ, Ираклий Георгиевич ф. 1882), 

с.-д. меньшевик; из дворян, сын публициста. 
В 1902 за участие в студенческом движении 
был выслан в Восточную Сибирь. В 1903, вер
нувшись из ссылки, редактировал в Тифлисе 
легальный грузинский журнал меныпевистско-. 
го направления «Квали»; был членом 2-й Го
сударственной думы от Кутаисской губернии. 
В. Думе играл видную роль, входил в аграр
ную комиссию. Будучи лидером с.-д. фракции, 
Ц. в своей думской деятельности и выступ
лениях ярко проявил свою физиономию мел
кобуржуазного соглашателя. Политические ша
тания ,Ц. подвергались критике* со стороны
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Ленина, например в выступлении Ленина на 
V (Лондонском) съезде РСДРП по отчету дум
ской с.-д. фракции (Соч.,т. XI,.стр. 239—240). 
После роспуска Думы (3 июня 1907) Ц. вме
сте со всей фракцией был привлечен к суду 
по вымышленному обвинению в организации 
военного заговора и осужден на каторгу. В 
1912 был выпущен на поселение. Церетели по 
политическим своим взглядам примыкал к 
ликвидаторам. Во время войны—центрист. Фев
ральская революция освободила его из Си
бири. Вернувшись в Петербург, Ц. вместе с 
Даном возглавил меньшевиков—«революцион
ных» оборонцев, отстаивал необходимость про
должения империалистской войны и коали
ции с буржуазией. 19(6) мая 1917 вошел в пер
вое коалиционное министерство в качестве ми
нистра почт и телеграфов. После июльских 
дней—министр внутренних Дел, один из вдох
новителей погромной травли большевиков. Был 
участником Государственного совещания "в Мо
скве в августе 1917, где демонстрировал еди
нение меньшевиков и социалистов-революцио
неров с буржуазией «символическим рукопожа
тием» с крупным промышленником Бублико
вым. Являлся одним из главнейших руководи
телей эсеровско-меньшевистского ВЦИК перво
го созыва. После Октябрьской революции Ц.— 
лидер антисоветского блока в Учредительном 
собрании, а после его разгона становится од
ним из руководителей грузинского меньшевист
ского контрреволюционного правительства на 
Кавказе; вдохновитель жестокой расправы с 
революционными рабочими и крестьянскими 
восстаниями и."политики союза сначала с гер
манским, а затем с английским империализмом 
и белыми генералами (Деникин). После сове
тизации Грузии Ц. эмигрировал за границу. 
В настоящее время Ц,—-один из активнейших 
врагов СССР, представитель грузинской со
циал-демократии в Международном социали
стическом бюро, член Исполкома 2 Интерна
ционала, ведет все время контрреволюцион
ную работу, добиваясь организации новой ан
тисоветской интервенции империалистических 
государств. Лепешинская.

ЦЕРЕУС, Cereus, род растений, сем. какту
совых. Содержит. 200 видов, распространенных 
гл. обр. в сухих областях Центральной Амо-

1—Cereus glganteus, 2—Cereus fringlei.

рики. Стебель у Ц. столбчатой формы, обычно 
с продольными ребрами; у нек-рых видов он 
похож на огромные колонны до 1 м в толщи
ну и до 20 м в вышину—разветвленные или не-! 
разветвленные; у нек-рых—стебли в виде товн
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ких змееподобных многогранных плетей, иног
да цепляющихся за другие растения, как на
стоящие лианы. Стебли Ц. безлистны, на ме
стах листьев несут колючки—у нек-рых боль
шие (до 20 см). Цветки у многих видов очень 
крупные (до 25—30 см), яркие, душистые. 
Цветение происходит днем или- ночью (напр. у 
так наз. царицы ночи С. grandiflorus, С. nycti- 
calus). Плоды—крупные ягоды; у некоторых 
видов очень сладкие, душистые, считающиеся 
лучшими плодами тропиков. Многие виды Ц., 
особенно покрытые ярко окрашенными колюч
ками, разводят «в комнатах и оранжереях. 
Американские ботаники подразделили род це- 
риуса — на основании различий в строении 
цветков—на ряд родов, пока европейцами не 
признаваемых.

ЦЕРИЙ, элемент из группы редких земель 
(см.), атомный вес 140,25; порядковое число 58. 
Он находится во всех минералах, содержащих 
редкие земли, но гл. обр. в церитовых землях 
(церит, ортит, монацит). Для элементов редких 
земель характерен окисел М2О3, для церия не 
менее характерен кроме Се2О3 окисел СеО2 и 
отвечающие ему соли; Легкость образования 
четырехвалентных соединений ставит Ц. в осо
бое положение в группе родственных элемен
тов и значительно облегчает его выделение.

Элементы редких земель с точки зрения атомного 
строения характеризуются тем, что периферические элек
троны в их атомах расположены следующим образом. 
У лантана (№ 57) два электрона находятся на уровне 6s 
и один на 5d, в атомах же дальнейших элементов (от 
№ 58 до № 71) новые электроны занимают глубже лежа
щие уровни 4 F; первый электрон Ц. на уровне 4 F 
сравнительно легко может быть удален, в силу чего Ц. 
образует наряду с ионом Се+++ также и ион Се++++, на
поминающий по своим свойствам Th++++.

Металл Ц., получаемый электролизом рас
плав ленной хлористой соли, по внешнему виду 
похож на железо, но мягок, легко гнется, ко
вок; уд. в. его 6,90, темп. пл. 640?. На воздухе 
быстро изменяется, энергично разлагает теп
лую воду. В пламени горелки сгорает с ярким 
выделением света. Температура сгорания вы
сока, чем объясняются его восстановительные 
свойства (Ц. восстанавливает окислы железа, 
марганца и др., разлагает окись углерода до 
углерода). Церий применяется в производстве 
ауэровских сеток (см. Торий), в производстве 
пирофорных сплавов, дающих много искр при 
трении или ударе (камни для зажигания), и 
как восстановитель. Ц. образует два ряда сое
динений, соответственно двум окислам Се2О3 и 
СеО2: 1) трехвалентные: СеН3 (гидрид), гидрат 
полуторной окиси Се(ОН)3, галоидные соли 
СеХ3, сульфат Ce2(SO4J3 и пр.; 2) четырехвалент
ные—типа СеХ4. Оба ряда соединений образу
ют многочисленные двойные соли, свойствами 
к-рых пользуются для отделения и очистки со
лей Ц. Особый интерес представляет сульфат 
Ce2(SO4)3, образующий кристаллогидраты с 
12, 9, 8, 5 и 4 молекулами воды со сложными 
взаимоотношениями между ними; замечательно, 
что растворимость их резко падает с повыше
нием температуры. А. Раковский.

ЦЕРКАРИЙ, одна из личиночных стадий пло
ских паразитических червей сосальщиков (см.); 
снабженная хвостом, свободно плавающая в 
воде личинка, по своей организации близкая к 
взрослому паразиту. Типичные Ц. характерны 
для развития печоночной двуустки.

ЦЕРКОВНАЯ МУЗЫКА (или к у л ь т о в ая). 
С возникновением религиозных представлений 
в первобытном и родовом обществе музыка 
играет существенную роль в культе (см.), снача

ла—в формах синкретического действа, в ко
тором соединяются пение, пляска, речь, мимика 

.ит. д. (см. Шаманство). В синкретических фор
мах античного культа (рабовладельческое об
щество) храмовая музыка играла также значи
тельную роль, являясь органической частью 
религиозных обрядов и празднеств. Религии 
феодального Востока надолго удержали этот тип 
Ц. м., назначение к-рой—вселять мистический 
страх в широкие массы «непосвященных». В 
чрезвычайно яркой форме эти функции цер
ковной музыки сохранились в буддийских 
культах (Тибет, Монголия).

Европейский феодализм на основе Ц. м. во
сточных культов создает новые формы Ц. м. В 
6—7 вв. в связи с распространением христиан
ства и централистскими тенденциями католи
ческой церкви происходит унификация мест
ных музыкальных диалектов; образуется свое
образная интонационная система т. н. григо
рианского хорала (см.); постепенно закрепляет
ся основная форма католической Ц. м.—месса 
(см.). В монастырских школах церковь воспи
тывает свои кадры профессионалов-музыкан
тов—исполнителей (певцов, инструменталистов) 
и теоретиков; таким образом Ц. м. прямо входит 
в систему, феодального строя как могучее сред
ство массового идеологического воздействия. 
Возникшая в 9—-10 вв. многоголосная певче
ская практика используется и культивируется 
церковью в певческих школах крупных город
ских центров (Париж). Деятели этих школ в 
12—13 вв., представители растущей городской 
культуры, вносят в Ц. м. новое содержание, 
которое приводит к искажению—ладовому и 
ритмическому — григорианского хорала. Папа 
Иоанн XXII в 1322 запрещает многоголосие в 
Ц. м., однако в дальнейшем, в связи с развитием 
и укреплением буржуазного мировоззрения 
(эпоха Возрождения), проникновение буржуаз
ной музыкальной культуры, гл. обр. через твор
чество композиторов нидерландской школы (см.), 
в Ц. м. становится все более ощутительным 
(широкое использование в Ц. м. народной те
матики, любовных и танцевальных напевов и 
т. д.). В 16 в. (см. Контрреформация) воинству
ющая католическая церковь под напором ре
формации (см. Протестантизм), пытаясь уси
лить значение Ц. м., проводит реформу Ц. м. 
(Миланский собор 1565); обозначается «про
светленный» гармонический стиль вокальной 
полифонии, нашедший свое ярчайшее выраже
ние в музыкальном творчестве Палестрины 
(см.). Позднее католическая Ц. м. заимствует 
из светской музыки 17 в. речитатив (см.) и 
инструментальный концерт, превращая таким 
образом грандиозные соборы католического ба
рокко в религиозно-концертные эстрады. Со
крушительный удар феодально-церковной идео
логии и связанной с ней Ц. м. был нанесен еще 
в эпоху Возрождения. Именно в это время 
«духовная диктатура церкви была сломлена; 
германские народы в своем большинстве при
няли протестантизм, между тем как у романс
ких народов стало все более и более укоренять
ся... жизнерадостное свободомыслие, подгото
вившее материализм 18 столетия» (Энгельс, 
Диалектика природы, М., 1933, стр. 86).

Протестантизм сразу же ставит вопрос о му
зыке в новом культе. Лютер и его последова
тели вводят церковное пение всей общиной на 
родном языке, используя в качестве напевов 
для протестантских хоралов (см.) народную 
песню, создавая новые тексты. «Лютер вычи-
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стил не только авгиевы конюшни церкви, но и 
•конюшни немецкого языка, создал современ
ную немецкую прозу и сочинил текст и мело
дию того пропитанного чувством победы хора
ла, который стал марсельезой 16 в.» (там же, 
стр. 87). Бюргерская идеология отсталой эко
номически и политически Германии 16—18 
веков созревает в рамках новой религии— 
протестантизма. Это движение (прогрессивное 
постольку, поскольку оно было направлено 
против оплота феодальной реакции — като
лицизма) дало и своих выдающихся предста
вителей—музыкантов Букстехуде, Пахельбе
ля, Рейнкена, гениального И. С. Баха и др. 
В эпоху Великой французской революции, ко
гда «христианство вступило в-свою последнюю 
стадию» (Энгельс), наступает длительный 
упадок Ц. м., вырождающейся в 19 в. в мещан
ско-сентиментальные перепевы романтической 
школы. Однако в эпоху империализма вновь 
намечаются попытки загнивающей буржуазии 
«возродить» Ц. м., восстановить «чистоту гри
горианского хорала» и т. д. (деятельность папы 
Пия X, конгресс 1904 и т. д.). Эти тенденции 
особенно усиливаются в обстановке послевоен
ного кризиса и фашизации церкви. Наиболее 
реакционная часть буржуазных композиторов 
открыто переходит на службу фашистской цер
кви (И. Стравинский, характерна его «Симфо
ния-псалом» 1933; Малипиеро и др.), провоз
глашая возврат к феодальному прошлому, ре
ставрацию «чистого» григорианского пения и 
мертвой схемы старинной церковной вокаль
ной полифонии.

Лит.: Weinmann К., Geschichte der Kirchenmu- 
slk..., 2 Aufl., Kempten, 1913; Wo If rum P., Die 
Entstehung und erste Entwlcklung der deutschen evange- 
iischen Kirchenliedes in musikalischer Beziehung, Leipzig, 
1890. О церковной музыке в России см. Финдейзен 
Н. Ф., Очерки по истории музыки в России с древнейших 
времен до конца 18 века, т. I—II, Москва—-Ленинград, 
1928—29.

ЦЕРКОВНАЯ ОБЛАСТЬ, иначе папская 
(итал. Stato pontifico), государство в Средней 
Италии, со столицей Римом, во главе с неогра
ниченным светским государем—папой. Воз
никши в половине 8 в., Ц. о. перестала суще
ствовать в 1870, после занятия Рима Викто
ром Эммануилом II, когда за папой оставлены 
были только Ватикан, Латеран и вилла Ка
стель Гандольфо. Церковь еще задолго до офи
циального возникновения Ц. о. владела обшир
ными землями Римской империи. В 754 Пипиц 
Короткий, получив от папы Стефана II коро
левский титул, подарил ему область вокруг 
Рима, а также часть Кампаньи и Равеннского 
экзархата. Именно в это время возникла под
делка т. н. «дара Константина» (см. Констан
тинов дар), т. е. акта, к-рым имп. Константин 
Великий будто бы отдавал папам власть над 
Италией, и владения, полученные от Пипина, 
церковь поэтому считала не королевским по
жалованием, а возвращенной ей собственно
стью. Однако Ц. о. продолжала оставаться ча
стью империи Карла Великого и его преемни
ков, и самое избрание пап зависело не только 
от римского населения, но и от императора. 
Лишь при Иннокентии III (см.) (1198—1216) 
Ц. о. освободилась от подчинения императору, 
а в 1274 Рудольф Габсбург признал независи
мость папы. Впрочем внутри Ц. о. власть па
пы до 16 в. была ограничена народными соб
раниями в Риме. Папа тех веков был типич
ным феодальным государем, раздававшим лены 
своей родне, что вызывало частые отпадения 
этих ленов и ослабление могущества Ц. о. 

В 13—15 вв. «вавилонское пленение» пап, вели
кий раскол католич. церкви, ряд восстаний в 
Риме, временное завоевание Ц. о. Неаполем 
не раз ставили папское государство на край ги
бели. В последующие три века (<16—18) пап
ский абсолютизм постепенно окреп: дробление 
Ц. о., самоуправление ее городов и пр. исчезли. 
Общий экономический подъем Италии этой 
эпохи проявлялся и в х-ве Ц. о.: экспорт хлеба 
из плодородной Кампаньи и торговля с италь
янскими и иностранными государствами прино
сили большие доходы. Активная внешняя по
литика пап и расточительность многих из них 
требовали крупных средств, выкачивавшихся 
из населения путем повышения податей и нало
гов, что приводило к восстаниям, жестоко по
давлявшимся «наместником св. Петра». Несмо
тря на постоянное повышение налогов и изы
скание новых источников доходов (продажа 
должностей) денег нехватало, задолженность 
папского правительства уже к концу 16 в. до
стигла 5V2 млн. скуди. Результатом беспощад
ной эксплоатации населения было экономии. 
ослабление Ц. о., вызвавшее падение полити
ческого значения папского государства, осо
бенно сильный удар к-рому нанесла Великая 
франц, революция. При Наполеоне I Ц. о. 
была включена в состав итальянского королев
ства. Венский конгресс восстановил ее как 
один из оплотов общеевропейской реакции. По
пытка Пия IX, сменившего в 1846 ультрареак
ционного Григория XVI, провести нек-рые ли
беральные реформы не предотвратила револю
ционного взрыва в 1848 в Ц. о., бегства папы и 
провозглашения Римской республики. Воз
вращение папы в 1849 повлекло за собой но
вую вспышку реакции. После революции 1848 
финансы Ц. о. еще более запутались. Рево
люционное движение, внешне задавленное, не 
прекращалось и во время Австро-итальянской 
войны 1859; всюду, откуда ушли австр. гар
низоны (напр. в Болонье, Анконе), вспыхнули 
восстания, охватившие всю Ц. о. В результате 
почти вся Церковная область вошла в состав 
итальянского королевства.

Внутренний строй Ц. о. неоднократно менял
ся. К самому концу ее, по конституции 1849, 
это—самодержавное государство с избираемым 
на конклаве (см.) коллегией кардиналов монар
хом—папой, к-рый правил с помощью назна
чаемого им кардинала статс-секретаря и дру
гих министров. Кроме совета министров суще
ствовал гос. совет из 15 членов с совещатель
ным голосом. Ц. о. делилась на «делегации», 
управлявшиеся кардиналами или прелатами и в 
свою очередь делившиеся на губернии. При 
папе были аккредитованы иностранные послы; 
папа также был представлен своими послами— 
нунциями, к-рым одно из постановлений Вен
ского конгресса 1815 присвоило права стар
шинства в дипломатическом корпусе. Ц. о. об
ладала своей армией, гл. обр. наемной (в 19 в. 
ок. 16 тыс. чел.). См. также Папство, Италия.

ЦЕРКОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ СОЮЗ, обнов
ленческая церковная организация, группи
ровавшаяся вокруг митрополита Антонина в 
1922—23 (см. «Союз церковного возрождения» 
и Антонин).

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО, право, по к-рому упра
вляется церковь. В различные бремена объем 
этого права был различен. В эпоху феодализ
ма, особенно в западно-европейских церков
ных государствах (теократиях), к Ц. п. от
носили не только те правовые нормы, по к-рым
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церковь регулировала свою внутреннюю жизнь, 
но и ряд государственных, гражданских и уго
ловных правовых норм, регулировавших весь
ма отдаленные от религии вопросы (напр. спо
ры родственников о наследстве, степени род
ства, ссоры родственников, супругов, отноше
ние детей к родителям, брак, дела о многих 
преступлениях против социального порядка 
в феодальном обществе, против личности ит. п.). 
Особенно широкую юрисдикцию, распростра
нявшуюся даже на нехристианское население, 
имела инквизиция (см.). В Византии еще по за
конодательству императора Юстиниана в ве
дение епископов и церковного суда был отдан 
ряд вопросов чисто государственно-админист
ративного, судебного, гражданского, правово
го и финансового свойства. В России, особенно 
в удельно-вечевую эпоху, церковь тоже поль
зовалась очень широкой юрисдикцией в обла
сти государственного, административного и 
гражданского права. Целые группы населения, 
напр. нищие, вдовы, т. н. церковные люди, бы
ли отданы всецело в ее распоряжение, управ
лялись по ее правовым положениям, что спо
собствовало их дальнейшему закабалению и 
обращению в церковных крепостных. Памят
никами этой широкой юрисдикции церкви оста
лись в России т.н. «Церковные уставы» русских 
князей (Владимира, Ярослава и др.).

В период капитализма, после буржуазных 
революций, особенно в буржуазных т. н. «пра
вовых» государствах, объем Ц. п. сильно сужи
вается, сводится до норм, регулирующих лишь 
непосредственно внутреннюю жизнь церкви. 
Однако, поскольку буржуазное государство не 
может отказаться от покровительства религии, 
многие из этих норм, даже в буржуазных госу
дарствах, официально провозгласивших свое 
отделение от церкви, пользуются государствен
ной поддержкой и носят принудительный ха
рактер. Так, в США—при господстве здесь фа
культативного гражданского брака — браки, 
заключаемые церквами, имеют такую же силу, 
как и браки, заключаемые государственными 
органами.—Только в СССР, где впервые осу
ществлены свобода совести и отделение церкви 
от государства, Ц. п. больше не существует. 
Те советские законы, к-рые регулируют у нас 
положение религиозных организаций, являют
ся лишь частью советского законодательства 
об обществах и должны быть отнесены к госу
дарственному и административному праву.

Различают Ц. п. и каноническое право. По
следнее—часть Ц. п. и охватывало те его нормы, 
к-рые вошли в церковные каноны (см.) и соот
ветствующие памятники церковной письмен
ности, тогда как к Ц. п. относились и те пра
вовые нормы, к-рые в канонических книгах не 
значились, были заимствованы церковью позже 
из обычая или государственного законодатель
ства новейших времен. В нек-рых церквах (осо
бенно католической) различают еще «божест
венное» и историческое каноническое право. К 
первому относят те правовые положения, ко
торые считаются якобы продиктованными са
мим богом и находятся в наиболее почитаемых 
в соответствующих церквах памятниках цер
ковной письменности (а иногда и в традиции), 
напр. евангелиях, посланиях, приписываемых 
апостолам, и т. п. Подбор этих норм и источни
ков очень случаен, менялся в истории в За
висимости от интересов правивших церквами 
групп. В протестантских церквах такого деле
ния Ц. п. вообще нет.

ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО—ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ 624

По своему классовому содержанию Ц. п.— 
одно из наиболее реакционных, проникнутый 
пережитками рабовладельчества и феодализма 
прав. Оно проводило обожествление королей 
и сословного строя, крепостничества, рабства, 
закабаление женщины, теократические тен
денции. В истории суда и наказаний отстаивало 
средневековые формы процесса, жестокие ка
рательные меры и т. д. Наиболее подробно раз
работано и кодифицировано Ц. п. в католиче
ской церкви, где попытки его кодификации на
чались еще с 11—12 вв., сначала со стороны от
дельных монахов (Грациан и др.), а потом ве
лись попами. В результате (с 14 в.) образовался 
обширный свод церковных католических зако
нов, т. н. «Корпус канонического права» (Cor
pus juris canonici), неоднократно дополнявший
ся и переделывавшийся попами впоследствии; 
печатное издание в первый раз вышло в начале 
16 в. В протестантских церквах, хотя в эпоху 
реформации нек-рые их основатели (в частности 
Лютер) и объявили, что «истинная,церковь де 
невидима» и потому будет обходиться без че
ловеческих законов, наделе вырос ряд церков
ных законодательств и сборников их, закре
плявших положение церкви, духовенства и сто
явших за их спиной групп крупной и средней 
буржуазии, королевской власти, помещиков- 
крепостников, словом, всех тех социальных 
групп, на к-рых базировались соответствующие 
церкви. В православной русской церкви древ
нейшими памятниками Ц. п. являются Корм
чие книги (см.), памятниками эпох позднего 
феодализма и капитализма—т. н. «Собрания 
постановлений и распоряжений Синода».

Термин Ц. п. употреблялся еще в русских 
дореволюционных ун-тах для обозначения юри
дической дисциплины, изучавшей это право. 
В западно-европейских ун-тах сходный термин 
Kirchenrecht распространен в Германии. В уни
верситетах романских стран преобладает тер
мин «каноническое право».

Лит.: Красиков П. А., Советская власть и цер
ковь, М., 1920; его же, На церковном фронте (1918-т 
1923), М., 1923. Непосредственно о Ц. п. марксистской 
литературы нет. Из буржуазных юристов: Суворов 
Н., Курс церковного права, 2 тт., Ярославль, 1889—90; 
Zorn Р., Lehrbuch des Kirchenrechts, Stuttgart, 1888; 
Friedberg E., Lehrbuch des katholischen u. evangeli- 
schen Kirchenrechts, 4 AufL, Lpz., 1895; S о h m R., Kir
chenrecht, 17 Aufl., Miinchen, 1923. С Урсынович

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ, началь
ная школа царской России, служившая опорой 
церкОвно-православной и монархической реак
ции. Основными предметами в Ц, - п. ш. были: 
закон божий, церковно-славянское чтение и 
церковное пение; преподавание чтения и осо
бенно письма и арифметики было поставлено 
очень слабо. Никаких сведений по естествозна
нию не давалось. Окончившие Ц.-п. ш. давали 
высокий % рецидива безграмотности. Первые 
Ц.-п. ш. появились уже в И в. Стоглавый собор 
(1551) предписал духовенству вести обучение 
детей в каждом приходе, что однако выполнено 
не было. В период буржуазных реформ 60-х гг. 
19 в. Синод при поддержке крепостников до
бился сохранения Ц.-п. ш. как особой системы 
начальных школ, независимых от Министерства 
народного просвещения. В период реакции 
80—90-х гг. 19 в. царское правительство всяче
ски поощряет и форсирует развитие Ц.-п. ш. 
Правила о церковно-приходских школах (1884) 
узаконивают следующую их систему: 1) школа 
грамоты—с одногодичным курсом (обучение мо
литвам и чтению); 2) одноклассные Ц.-п. ш.— 
с 2-годичным курсом (из-за конкуренции со
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школой земской курс обычно увеличивался до 
3 л.); 3) двухклассные Ц.-п. ш.—сперва с 4, 
азатем с 5-летним курсам; 4)учрежденные поз
же второклассные Ц.-п. ш.—для подготовки 
учителей школ грамоты.

Помимо больших цоборов на местах на содер
жание Ц.-п. ш. правительство с каждым го
дом увеличивало ассигнования на Ц.-п. ш. (в 
1885—55.000 руб., в 1887—175.000 руб., в 1896— 
3.454.645 руб., в 1902—10.338.916 руб.), отпу
ская на них вдвое больше, чем на все остальные 
начальные школы (в 1902—5.012.895 руб.). В 
местностях, где существовали Ц.-п. ш., запре
щалось открывать земские школы. Подобными 
мерами царское правительство добилось роста 
Ц.-п. ш.: в 1885—5.517; в 1905—42.696 (т. е. 
46,5% всех начальных школ). После революции 
1905 число Ц.-п. ш. начинает падать (к 1911— 
37.922). Конец существованию Ц.-п. ш. был по
ложен лишь после Октябрьской революции де
кретом рабоче-крестьянского правительства от 
11 декабря 1917. Е. Медынский,

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК, славянский 
литературный язык, сохранившийся у славян 
восточных (русских, украинцев и белоруссов) 
и южных (болгар, сербов и хорватов) в каче
стве мертвого культового языка. О происхо
ждении Ц.-с. я. см. Старославянский язык.

ЦЕРКОВНЫЕ ГОСУДАРСТВА, возникли в эпо
ху феодализма (см. Теократия) и кроме вос
крешенного итальянскими фашистами папского 
государства (см. Папство) погибли еще в эпо
ху буржуазных революций (см. Церковная об
ласть). Ц. г. были наиболее реакционными 
государствами в Европе, дольше всех удер
живавшими в своем устройстве пережитки фео
дализма. Кроме папского наиболее известны
ми в Европе Ц. г. были: Кёльнское, Майнц
ское, Лютихское, Мюнстерское и др. В средние 
века их было несколько сотен. В виде так наз. 
«духовных курфюрств» эти государства до Ве
ликой французской революции и наполеонов
ских войн играли видную роль в структуре 
так называемой «Священной римской империи 
германской наций», т. е. в дореформенной Гер
манской империи. г.

Лит. см. при статье Папство. <
ЦЕРКОВНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, вторая по чис

ленности после помещичьих крестьян группа 
сельского населения в России 17—18 вв. Цер
ковь и особенно монастыри были крупнейшими 
землевладельцами в феодальной России. В се
редине 17 в. число Ц. к. составляло по словам 
Котошихина 118 т. дворов, а в 1720, по неточ
ным сведениям камёр-коллегии, достигло уже 
приблизительно 150 тыс. дворов, 2-я ревизия 
(1742—46) зарегистрировала 906.305 душ Ц. к., 
что составляло 14,1% всего сельского населе
ния, а 3-я (1761—67)—991.761 душу (13,8% 
всего сел. населения). Духовные феодалы шли 
впереди светских в организации барщинного 
хозяйства. Еще в конце 14 в., судя по Уставной 
грамоте Константиновского монастыря (1391), 
обработка «игумнова теребья» занимала видное 
место в ряду повинностей Ц. к. Уже в конце 
16 в. встречаются случаи перевода Ц. к. на 
чистую барщину; так, в одной из вотчин круп
нейшего Троице-Сергиева монастыря Ц. к. 
были обязаны «пашню пахать на монастырь» 
«за всякие монастырские доходы». Развитие 
барщины знаменовало усиление крепостной за
висимости. Нек-рым монастырям удалось до
биться прикрепления крестьян уже во второй 
половине 15 в., более чем за сто лет до общего 

запрещения крестьянского «выхода». Тяжелая 
барщина и высокие оброки вызывали протесты 
Ц. к. В 1673 крестьяне Крестного монастыря 
«недобре вежливо» требовали, чтобы им мона
стырской страды не страдать и платить оброка^ 
по 2 р. вместо 10. Отличием в положении Ц. к. 
по сравнению с помещичьими в 17 в. были не
сколько более легкие государственные повин
ности, что дало возможность церковным фео
далам усилить свою эксплоатацию Ц. к. Цер
ковные вотчины вплоть до 1672 пользовались 
большими податными льготами.

Частичные попытки секуляризации церков
ных вотчин привели к тому, что с Уложения 
1649 и даже раньше Ц. к. начали выделять
ся в особую категорию крепостного населе
ния. Но только в начале 18 в. разнообразные 
категории Ц. к. окончательно слились в одну 
сословную группу, и понятие «Ц. к.» приобрело 
юридическое значение. Это было связано с 
восстановлением при Петре I Монастырского 
приказа (1701) и обращением доходов с церков
ных вотчин в государственную казну, а также 
с переписью Ц. к. 1710 и положением их в по
душный оклад наравне с государственными 
крестьянами. Изменения эти были продикто
ваны гл. обр. нуждой государства в деньгах и 
инициатором ее был «прибыльщик» Курбатов, 
заботившийся, «как бы учинить прибыток го
сударевой казне». Поэтому Ц. к. при Петре I 
подверглись сугубой эксплоатации: доход с них 
шел теперь не только на содержание духовен
ства, но и на многообразные нужды помещичье
го государства. Ц. к. разорялись бесчисленным 
количеством экстренных поборов и служб, уми
рали с голода и «брели розно». Петр должен 
был признать,'что Ц. к. «от всяких обид, на- 
падков и отягощений несносных зело разоре
ны», даже не в пример прочим. Изъятие Ц. к. из 
управления их владельцев с передачей в заве- 
дывание светского учреждения оказалось вре
менным, до ‘ образования Синода. С 1720 за 
исключением короткого периода (1738—44) при 
Анне Ивановне, передавшей церковные имения 
в ведение Сената, постепенно восстанавливает
ся полновластное хозяйничанье духовенства в 
своих вотчинах. Хотя барская запашка в цер
ковных имениях 18 в. была обычно меньше, чем 
в помещичьих, но зато Ц. к. платили высокий 
оброк деньгами и хлебом и несли ряд специаль
ных служб. Широко развивалось в церковных 
имениях винокурение и шинкарство. Духовные 
владельцы ничуть не уступали светским в на
силиях над крестьянами. Они имели свои кре
постные гаремы, истязали крестьян в застен
ках, практиковали взыскание двойных сборов 
и т. д. Архимандрит Волоколамского монасты
ря Иосиф снимал в свою пользу крестьянский 
хлеб, отнимал скот и уморил голодом 13 чел. 
Другой архимандрит, рассердившись на нелов
кого косаря, «взял кол, прибил (крестьянина) 
до смерти». Уже в 17 в. ярость крестьянских 
масс часто обращалась на церковных феодалов 
(разгром Макарьевского монастыря в эпоху 
разинщины); в 18 в. волнения Ц. к. усили
ваются. В имениях Новоспасского монастыря 
они продолжались с 1753 по 1761; крестьяне 
захватили здесь в плен воинскую команду и 
заявили, что настала пора перевести всех мо
настырских властей и бояр. Восстание было 
подавлено при помощи артиллерии.

Под давлением бурно нараставшего движе
ния Ц. к. Петр III ввел в церковных имениях 
светское управление, подчинив его «коллегии
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экономии». Ц. к. были обложены особым «руб
левым оброком», но зато освобождены от бар
щины (1762). Екатерина II, добиваясь поддерж
ки духовенства, восстановила в общих чертах 
прежний порядок. Ц. к. ответили на это по
чти поголовным восстанием, в к-ром участво
вало до 100 тыс. чел. Это заставило правитель
ство пойти в 1764 на окончательную секуляри
зацию церковных вотчин с передачей их в «кол
легию экономии». Церковные крестьяне с это
го времени получают название экономичес
ких крестьян.

Лит.: Специально марксистской литературы о Ц. к. 
нет; немарксистская—Ж аринов Д. А., Крестьяне 
церковных вотчин, в кн.: Великая реформа, т. И, М., 
1911; Л а п п о - Дан и л е в с к и й А. С., Очерк исто
рии образования главнейших разрядов крестьянского на
селения в России, в сб.: Крестьянский строй, т. I, СПБ, 
1905; Никольский Н. М., Церковная реформа Пе
тра, в кн.: Три века, т. Ill, М., 1912; Верховской 
П. В., Населенные недвижимые имения св. Синода, архи
ерейских домов и монастырей при ближайших преем
никах Петра Великого (1726—63), СПБ, 1909; Завь
ялов А., Вопрос о церковных имениях при имп. Ека
терине II, СПБ, 1900; Семевский В. И., Крестьяне 
в царствование Екатерины II, 2 тт., СПБ, 1881—1901; 
Горчаков М., Монастырский приказ (1649—1725), 
СПБ, 1868; его же, О земельных владениях всерос
сийских митрополитов, патриархов и св. Синода (988— 
1738), спб, 1871. А. Штраух.

ЦЕРКОВНЫЕ ЛАДЫ, как и ’античные (см. 
Греция, Греческая музыка), представляют со
бой абстрагированные из живых музыкальных 
интонаций звукоряды—отрезки диатонической 
скалы, отличающиеся друг от друга место
нахождением полутона. Понятие Ц. л. возни
кает в начале развития средневековой теорети
ческой мысли, пытавшейся опереться на остат
ки античных теоретических систем (см. Цер
ковная музыка).

Схематически система Ц. л. в том виде, как 
она сложилась к 11 в.., представляется следую
щим образом:
j Автентический I (дорийский)^ 2Плагальный I (пшодорийск.)

С развитием гармонического мышления Ц. л. 
становятся архаическим пережитком и уступа
ют место современному мажору и минору (16— 
17 вв.). Интонационные обороты Ц. л. возро
ждаются в музыкальном творчестве романти
ков вместе с идеализацией феодальной стари
ны и интересом к архаической крестьянской 
песне (Брамс, Лист, Брукнер, Римский-Корса
ков, Мусоргский). 3. Эвальд.

ЦЕРКОВНЫЕ ШКОЛЫ, см. Школа.
ЦЕРКОВНЫЙ СУД, встречается с первых 

времен христианства, но окончательно офор
мился со времени образования клира и еписко
пата. Первоначально сосредоточивался в ру
ках епископов и соборов; впоследствии, с обра
зованием патриаршества и папской власти, вы
делились и нек-рые специальные должностные 
лица и учреждения. Ц. с. достиг наибольшего 
значения в период феодализма, когда его ве
дению подлежали не только чисто религиозные 
дела. Целые группы населения (напр. церков

ные люди) ведались исключительно им. В об
ласти брачного права его юрисдикция сохра
нилась по ряду вопросов (напр.. о заключении 
и расторжении браков) и во многих современ
ных буржуазных государствах (см. Церковное 
право). В истории процессуального права цер
ковный суд оказал сильное влияние на разви
тие уголовного процесса в государстве эпохи 
феодализма. Именно в церковном суде вырабо
тались формы крайне сурового, исполненно
го, пренебрежения к личности преступника ин
квизиционного процесса с его пытками и же
стокими наказаниями, господствовавшего в су
допроизводстве до конца 18 в., а во многих ев
ропейских странах и до середины 19 в. После
довательными этапами развития этого про
цесса были: аккузация (accusatio), денунциа- 
ция (denuntiatio) и наконец инквизиция в чи
стой форме. Первая форма процесса, отводив
шая видную роль частному обвинителю, была 
взята церковниками из римского права. Раз
вивавшаяся на ее основе денунциация пред
ставляла собой систему доносов и обличений, 
установившуюся первоначально в монастырях, 
а потом перенесенную и на мирян. В основе де- 
нунциации лежало то положение, что все веру
ющие как братья во Христе должны следить 
друг за другом и доносить о поведении каждо
го духовному начальству на предмет обличе
ния и исправления сначала в церкви, а потом 
и более «реальными» способами воздействия. 
Инквизиционный же процесс представлял со
бой уже организованную, находившуюся в ве
дении специальных лиц систему розыска и кар 
по всем враждебным церкви поступкам. Он вел
ся тайно, и обвиняемый часто до самого при
говора не знал, в чем его обвиняют. Широко 
практиковались пытки. Указанные формы цер
ковного суда достигли наибольшего развития 
в католической церкви, но и в православной и 
протестантской церквах наблюдались анало
гичные явления. Система наказаний церков
ного суда отличалась крайним варварством. По
мимо отлучения и анафемы (см.) практико
вались вечное или продолжительное заключе
ние в исключительно суровых условиях, чле- 
новредительные наказания, наконец всевоз
можные виды смертной казни, в большинстве 
случаев крайне мучительные. Из них наиболь
шее распространение получило сожжение на 
костре (см. Ауто да фе). История церковного 
суда—одна из самых кровавых страниц в исто
рии человечества.

Лит.: Л о з и н с к и й С. Г., Святая инквизиция, M., 
1927; Суворов Н., Объем дисциплинарного суда и 
юрисдикции церкви в период вселенских соборов, Яро
славль, 1884.

ЦЕРКОВСКИЙ-БАКАЛОВ, Цанко (1869—1926), 
болгарский политический деятель и писа
тель. Один из основателей Болгарского земле
дельческого народного союза. После военно
фашистского переворота 9 июня 1923 и последо
вавшего затем разгрома союза Ц.-Б. отказался 
от своей политической линии и пошел на ком
промисс с фашистским правительством. Автор 
довольно примитивных по форме и содержанию 
лирических стихотворений (наиболее известный 
сб. «Песни полей», 1905), драм и сентименталь
ных рассказов из сельского быта. Представите
ли трудового крестьянства наделены у Церков- 
ского-Бакалова чертами безропотного смире
ния; социально политический протест писателя 
лишен классовой четкости. В отдельных слу
чаях в его творчестве заметно влияние Кольцо
ва, Никитина, Шевченко.
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ЦЕРКОВЬ. Слово Ц. обозначалось в древнем 
христианстве двояко: эклезия (eklesia—собра
ние) и кюриакон (kuriakon—божье, или при
надлежащее господу). Отсюда двоякое обозна
чение понятия Ц. У народов романско-латин
ских преобладает словопроизводство от экле- 
зии (напр. франц. 6glise), у германских и сла
вянских—от кюриакон (нем. Kirche, рус. Ц.). 
Самый термин Ц. появляется в христианской 
литераторе во 2—3 вв. после возникновения 
христианской жреческой иерархии (см. Хри
стианство). Термином Ц. обозначается орга
низация для руководства и управления рели
гиозной жизнью верующих. Ее отличительные 
черты: наличность иерархии (системы жрече
ства), догматики (системы теологии), устано
вленного (канонизированного) культа и канона 
церковных книг. Такие религиозные организа
ции появляются впервые в классовом обществе 
(рабовладельческом, феодальном) и развива
ются в дальнейшем при содействии государст
ва. В религии доклассового общества хотя и 
имеются жрецы, религиозная мифология и 
культ, но все это не в организованном, не дог
матизированном, неустойчивом виде.

Термин Ц. применялся как в церковной, так 
и в буржуазной исторической и философской 
литературе исключительно к христианству. Но 
такое ограничение понятия неправомерно, т. к. 
и в других религиях классового общества име
ются религиозные организации, в к-рых встре
чаются налицо все вышеупомянутые признаки 
Ц., отличающие этот тип религиозных обществ 
от других, более примитивных. Например, если 
мы возьмем буддийско-ламаистскую религиоз
ную организацию и сравним ее хотя бы с самой 
сложной организацией из христианских церк
вей— римско-католической (папской) Ц., мы 
увидим налицо большое сходство. И тут и там 
трехчленная иерархия (в католицизме: еписко
пы, пресвитеры, дьяконы; в ламаизме: хутухты 
и другие правители целых стран, гелюны, гецу- 
лы), централизация управления (папа—далай- 
лама), канон (в католицизме—Библия и др,, свя
щенные книги, в ламаизме—Ганчжуданчжур— 
священный свод буддийской литературы) и т. д. 
Можно говорить также о мусульманской, иу
дейской, брахманской церквах.

Мусульманская Ц. представляет собой «об
щину верующих». Служителем культа, как и 
в христианских протестантских церквах, теоре
тически может быть всякий взрослый мусуль
манин без какого-либо посвящения в сан. Об
щина верующих считается носительницей выс
шего авторитета; хадис (рассказ, изречение, 
приписываемое Мухаммеду) гласит по этому 
поводу: «Моя община никогда не будет соглас
на в заблуждении». Отсюда возникло учение 
об иджма (согласии — consensus). У суннитов 
главой Ц. считается халиф (в действительно
сти существовало несколько халифов). В сул
танской Турции султану-халифу был подчинен 
шейх-уль-ислам, являвшийся верховным муфти
ем. Муфтий—высшее духовное лицо, имеющее 
право давать мнение или суждение (фетва) по 
самым разнообразным вопросам на основании 
учения ислама. Имам (что значит «предстоя
тель», т. е. стоящий впереди «общины» во вре
мя молитвы и руководящий этой молитвой) 
имеет значение религиозно - церковного руко
водителя. Халиф тоже называется имамом, но 
этим же именем называют и главного муллу 
соборной мечети. У шиитов существует нечто 
вроде «священства», поскольку «династия има

мов»—потомков Алия — считается прирожден
ной руководительницей шиитской Ц., как име
ющая в себе частицу божественной души; уче
ние о божественной душе алидов подробно раз
работано исмаилитами.

Возникшая вместе с классовым обществом Ц. 
всегда являлась одной из опор классового об
щества и государства. Она и сама была круп
ным эксплоататором. Мецялись лишь, в свя
зи с изменением формы эксплоатации вообще, 
ее эксплоататорские приемы. В рабовладельче
скую эпоху Ц. стремилась сосредоточить в 
своих руках массы рабов и данников рабовла
дельческого государства. Так напр., в древнем 
Египте знаменитому храму Амона-Ра в Кар
наке принадлежали сотни домов и садов в Фи
вах, поля, луга, леса, места охоты, рыбные то
ни, колонии в оазисах Ливийской пустыни и це
лые города в завоеванном Ханаане. В феодаль
ную эпоху Ц. тоже сосредоточивала в своих 
руках крупнейшие земельные владения и массы 
крепостных. Европейское средневековье уна
следовало от Рима крупные феодальные владе
ния епископов; последние, как правило, при
надлежали к римской землевладельческой ари
стократии, пользовались политической властью 
над населением и имели вооруженных зависи
мых людей. Ц. является крупнейшим землевла
дельцем феодального мира и непрерывно ум
ножает .свои материальные ресурсы путем все 
новых приобретений, умелого хозяйства, ис
кусного воздействия на психику верующих. 
Церковное право выдвинуло в связи с этим рйд 
положений, увеличивавших количество крепо
стных Ц. Сюда можно отнести напр. т. н. «пра
во убежища» (jus asiliae), «право ходатайства» 
(jus prohibitionis) и т. д. Согласно первому, все 
люди, спасавшиеся от преследований в церков
ных зданиях культа, поступали в ведение Ц., 
т. е. делались ее крепостными. Согласно второ
му, те лица, к-рым Ц. испрашивала помилова
ние, тоже переходили под ее власть. Целые ка
тегории людей—нищие, вдовы, сироты, выкуп
ленные пленные, крестьяне выморочных име
ний, пожертвованных Ц. имений и т. д. — все 
отходили в ведение Ц. и фактически станови
лись крёпостными Ц. В результате таких прие
мов в руках Ц. накопились громадные земель
ные владения и массы крепостных. В нек-рые 
эпохи (напр. в России с 13 в. по 18 в.) Ц. была 
крупнейшим помещиком-крепостником. В ру
ках нец-рых церковных организаций, напр. в 
Троице-Сергиевой лавре, было в первой пол. 
18 в. св. 100.000 крепостных. Ни один помещик- 
крепостник не имел такого количества кре
стьян. Очень рано Ц. начинает использовать те 
ресурсы, которые ей давали торговля и деньги 
в условиях преобладания натурального хозяй
ства. Под ее покровительством, связываясь с 
церковными праздниками, возникают ярмарки 
и рынки, благочестивые паломничества слива
ются с торговыми путешествиями. Ц. начинает 
принимать на хранение накопленные и на
грабленные феодалами сокровища, деньги, дра
гоценности и в то же время сама дает ссуды 
нуждавшимся в деньгах феодалам. Эти ссуды, 
часто обеспечивающиеся земельными залога
ми, увеличивают богатства церкви и расши
ряют ее владения. Собирая значительные на
туральные доходы от рент, приношений и от 
своего хозяйства, Ц. в лице монастырей рано 
переходит к товарному хозяйству и производ
ству для рынка. Прирейнские монастыри и 
аббатства заводят обширные виноградники й
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ведут огромную международную торговлю ви
ном для причащения; широко известно также 
производство ликеров монахами, напр. бене
диктинцами (см.), существовали особые мона
стырские мануфактуры (см.). В капиталисти
ческую эпоху, особенно в период финансового 
капитала, Ц. имеет банки, заводы, устраивает 
акционерные предприятия. Особенно выделяет
ся в этом отношении Ц. США. Англиканский 
храм—Церковь Троицы—в Нью Иорке, спеку? 
лируя с 18 в. на земельных участках, превра
тился в многомиллионного собственника.

Вопреки утверждениям церковных писателей 
о единстве христианской Ц. она никогда не 
была единой. Христианство сложилось из от
дельных разрозненных общин. В начале было 
даже несколько христианских течений. В даль
нейшем из них сложилось несколько христи
анских главных церквей: западно-римская, ви
зантийская, сирийская, египетско-коптская. Их 
возникновение обусловлено всей историей ан
тичного мира, распадом Римской империи на 
романтизированный Запад и греческо-сирий
ско-египетский Восток. Единой христианской 
Ц. никогда не было в истории.

Ц. пережила ряд изменений. Изменение в 
основных принципах различных церковных си
стем ближайшим образом связывается с изме
нениями производственных отношений и по
литической организации тех обществ, в к-рых 
образовались соответствующие Ц. Для церк
вей древности характерна связь жреческой 
иерархии с пережитками традиций родовых 
культов: цари считаются потомками богов и 
потому верховными жрецами (фараон—в Егип
те, микадо—в Японии и т. д.). Ц. в древности 
теснейшим образом слита с государством. Госу
дарство носит характер теократии. Государство 
обнимает только господ, рабовладельцев и пред
ставляется государством богов и их потомков. 
Рабы и порабощенные слои населения исклю
чаются из религиозной государственной об
щины. Примером может служить древний ка
стовый строй в Индии и брахманизм как его 
религиозное отображение. Это была религиоз
ная организация только трех высших каст— 
брахманов, кшатриев, вайшиев. Представители 
трудовой касты—шудра—в брахманском куль
те не участвуют.

В феодальный период количество охвачен
ных Ц, слоев населения несколько расширяет
ся. В состав членов Ц. включаются и крепост
ные крестьяне, но лишь как пассивный объект 
власти жрецов. Выдвигается иерократический 
принцип. Власть жрецов трактуется как власть 
наместников бога. Развивается учение о рае и 
аде, культ святых, в к-рых находят отображе
ние феодальная раздробленность и замкнутость 
отдельных социально - экономических, бази
рующихся на натуральном хозяйстве феодаль
ных миров. Самое характерное для феодальных 
Ц. это отстранение широких масс от всякой 
власти и авторитета в Ц. Подобно тому как 
в феодальном государстве феодалы захваты
вают в свои руки всю полноту государствен
ной власти, в феодальной Ц. вся полнота ее 
сосредоточивается в жреческой (священниче
ской иерархии). Устанавливается идея боже
ственного происхождения иерархии, особенно
го магического значения посвящения в сан 
жреца. В христианских Ц. это выразилось в 
учении о т. н. апостольском преемстве иерар
хии и ближайшим образом ее главных еписко- 
йов. Сущность этого учения вкратце такова.

Христос якобы передал свою власть над Ц. 
не всем христианам, а только 12-ти апостолам. 
Те ее передали через посвящение епископам, 
а епископы передают ее в своих посвящениях 
другим чинам церковной иерархии. Массы аб
солютно не имеют права священнодействовать. 
Их роль в культе чисто пассивная. Богослу
жение может быть совершено священником в 
силу того чудесного (магического) свойства, ко
торое он якобы приобрел в результате’ акта по
священия. Особенно этот принцип о безуслов
ном преобладании клира над мирянами раз
вился в католической средневековой Ц. на За
паде и в византийской на Востоке.

Но такая точка зрения свойственна не од
ному феодальному христианству. Мы найдем 
совершенно тождественное представление и в 
других феодальных религиях. Так напр., в 
буддизме ок. 10—11 вв. хр. э. в период разви
тия феодализма в странах Центр. Азии, Китае 
и Японии появляется новый культ будды, даю
щего рай,—Амитабы. Согласно этому культу; 
в рай (Сукавади). можно попасть только мило
стью Амитабы, а ее можно получить только 
через монахов, лам, бонз, знающих и имеющих 
право совершать т. н. «дарани», или особые за- 
клинательные формулы и церемонии, склоня
ющие Амитабу к просьбам верующих. Таким 
образом и тут вся полнота власти в Ц. сосредо
точивается в руках жрецов. Итак, в феодаль
ных церквах общество верующих резко разде
ляется на полновластный клир и бесправных 
мирян. Мирянин в феодальной Ц. так же бес
правен перед клиром и в особенности перед 
своим приходским настоятелем, как крепост
ной перед феодалом и в особенности перед своим 
помещиком. ’

В • капиталистическую эпоху картина отно* 
шений мирян и духовенства меняется. Буржу? 
азные идеологи выдвигают в теории идею рав
ноправия всех перед государством, затушевы
вая тем самым социальные неравенства и экс
плоатацию. Аналогичное же явление происхо
дит и в церковных организациях религий эпо
хи капитализма (см. Реформация, Протестан
тизм) . Религиозным отображением стремления 
господствующей в капиталистическом Обществе 
буржуазии прикрыть юридической фикцией ра
венства социальное неравенство и эксплоата
цию явилась протестантская идея всеобщего 
священства. Теология протестантских Ц. учит: 
все верующие равны между собой, Исе—свя
щенники, но в целях порядка они якобы мол
чаливо передают свою власть в Ц. различным 
авторитетам- капиталистического общества и 
государства. Например в Германии 16—19 вв; 
носителями церковной власти были признаны 
короли. Так явились две Теории об управлений 
лютеранской Ц.: а) т. н. епископ аль* 
н а я теория;-согласно ей, право быть священ* 
ником принадлежит каждому верующему (по 
крайней мере мужчине, женщина в протестан
тизме, как и раньше в религии, трактуется 
неравноправной с мужчиной), но масса веру* 
ющих якобы еще во времена библейских пат
риархов передала это право старшим членам 
семейств, а последние—королю, как старейшему 
из родовых старейшин. Таким образом хотя 
в теории протестантизма все верующие равны 
между собой, но на практике вся власть сосредо* 
точивается в руках короля. Под фикцией, что 
короли происходят якобы от старших членой 
семейств библейских патриархов, эта теория 
одновременно служила к укреплению королев*
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•ского абсолютизма и сама была обусловлена раз
витием его.б)Территориальная систе- 
м а. Каждый король (даже если он иноверец, 
напр. русский император в отношении лютеран
ской Ц. в России)—глава Ц. в пределах терри
тории своей страны, потому что он глава самой 
этой территории. Территориальная теория еще 
в большей степени, чем епископальная, ото
бражала и в свою очередь укрепляла абсолю
тизм и теснейшим образом была связана с раз
витием его в Германии в указанный период.

В странах, где была больше развита про- 
.мышленная буржуазия (в Голландии, Англии, 
Франции, Шотландии и т. д.), капиталистиче
ская Ц. выступила в виде кальвинизма (см.) 
с его учением о т. н. коллегиальном управле
нии Ц. Сущность.его: хотя все верующие и рав
ноправны между собой, но управлять Ц. могут 
только наиболее почтенные из них (в действи
тельности более богатые и знатные). Упра
вление сосредоточивается в конвентах и кол
легиях — избирательных органах, где была 
представлена только состоятельная верхушка 
членов этих церквей. Этот вид церковного 
устройства развивался в тесной связи с раз
витием буржуазного парламентаризма в Гол
ландии и Англии.

Ц. была всегда тесно связана с государством 
эксплоататорских классов. В рабовладельче
ском обществе и в Средние века эта связь ча
сто выражается в виде теократии, когда госу
дарство и церковь сливаются в одну органи
зацию. В период королевского абсолютизма, в 
переходную эпоху от феодализма к капитализ
му и в буржуазном государстве 19 века преоб
ладает тип государственных церквей. Одна из 
Ц., а иногда несколько являются господству
ющими, получают ряд государственных дота
ций, пользуются рядом правовых привилегий. 
Для Ц. как организации господства всегда был 
характерен некоторый элемент принудитель
ности. Он проходит через всю рабовладельче
скую, феодальную, ббльшую часть капитали
стической эпохи. До середины 19 в. в большей 
части европейских стран принадлежность к 
Ц. закреплялась законом. Уход из Ц. (во вся
ком случае государственной) карался рядом 
наказаний. Исторически Ц. были те религи
озные общества, которые развивались в этом 
контакте с государством, в подчинении ему. В 
этом одно из существенных отличий Ц. от секты, 
к-рая такой принудительностью не обладала, 
хотя каждое религиозное общество, каждая 
секта и стремились к ней. Ц. издавна была 
прямым продолжением государства эксплоа- ; 
таторских классов, дополняла его. История ; 
главнейших христианских Ц. дает тому ряд на- ; 
глядных примеров.

История главнейших христианских Ц. в ( 
древности и в Средние века. Древняя Ц. : 
Древнейшие христианские общины, еще не при- ; 
знанные Римской империей, тянулись к госу- i 
царству и всячески поддерживали его. По ело- I 
вам Тертуллиана (см.), на христианских молит- I 
венных собраниях полагались молитвы за им- ! 
ператоров, за их чиновников, за все власти. Ц. 
с самого начала охраняла также и основу тог
дашнего римского общества — рабство. Апо
стольские послания внушали рабам, чтобы те 
повиновались своим господам, как самому Хри
сту (Ефес); церковные учителя 2 в. учили ра- | 
бов, чтобы они не возмущались против господ, ■ 
но несли ярмо рабства1 «во славу божию, чтобы | 
тем скорее получить свободу от бога» (Игнатий), j 

т. е. на том свете. Рабам внушалось, что «на 
этом свете свобода и рабство — лишь приз
рак» (Тертуллиан), ибо настоящая жизнь нач
нется только на том свете. Еще не будучи гос
подствующей, ранняя Ц. была организацией 
господства командующих классов тогдашнего 
римского общества, ибо уже во 2 в. высшая 
церковная иерархия (епископат) рекрутиро
валась по преимуществу из христиан, принад
лежавших к состоятельным слоям городского 
населения Римской империи, а в 3 в.—к правя
щим и высшим военным кругам империи. По 
мере количественного роста Ц. и расширения 
среды ее влияния императорское правитель
ство изменяло свое отношение к ней, а со вре
мени легализации Ц. при Константине I уста
новился тесный союз римского государства и 
Ц., союз, в к-ром главенство принадлежало 
государству. Император сделался не только 
фактически, но и формально главой Ц. (фор
мула Юстиниана: «против воли императора 
ничто не должно совершаться в церкви»). Ц. 
при помощи религиозного внушения и своей 
налаженной организации верно служила рас
падавшемуся рабовладельческому государству, 
а затем феодальной Византийской империи. 
За это императоры всею силой государствен
ного принуждения охраняли материальные ин
тересы церкви и ее имущества, беспощадно 
расправляясь с т. н. еретиками и с восстаниями 
церковных крестьян.

Римско-католическая, или за
падная Ц., сложившаяся в средневековой 
Европе в период с 5 в. по 11 в., в некоторых 
догматах, и в организации (см. Католицизм, 
Папство) выдвинула идею примата Ц. над 
государством и обществом. Эта теория впер
вые была провозглашена Августином (см.), а 
в последующие века подкреплялась поддель
ными документами (см. Исидоровы декреталии) 
и проводилась католической Ц. на практике. 
Материальные предпосылки ее осуществления 
заключались, во-первых, в том, что глава рим
ской Ц., римский епископ или папа, сделался 
с конца 6 в. самостоятельным феодальным го
сударем в Рим$, а в 8 в.—и в значительной 
части Италии. Во-вторых, в том, что римские 
миссионеры в 6 и 7 вв. распространили хри
стианство во вновь основанных германцами го
сударствах и подчинили их римскому церков
ному управлению и политическому влиянию 
римского папы. Сверх того политическое вли
яние, а в некоторых случаях даже руковод
ство римской Ц. облегчалось и осуществлялось 
в силу того обстоятельства, что церковные фео
далы в Западной Европе-, владевшие не менее 
как 7звсех земель, были в ленной зависимости 
от римского папы: папа ставил на должно
сти церковных князей, имел над ними право 
верховного суда, получал от них регулярные, 
очень крупные доходы, а в случае столкнове
ния со светскими государями располагал также 
крупной военной силой церковных феодалов. 
Правда, церковные феодалы в нек-рых странах 
были связаны также вассальными отношениями 
и со светскими государями и иногда считали для 
себя более выгодным подчинение светской вла
сти, а не Риму. Но, располагая правом посвя
щения и отрешения, верховного суда и гроз
ным для феодальной эпохи орудием церковного 
отлучения, папы в большинстве случаев вы
ходили победителями из борьбы с непокорными 
и проводили в жизнь право своего церковного 
политического суверенитета. Сверх этих общих
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предпосылок папы провели еще два специаль
ных практических мероприятия, укрепивших 
их церковно-политическую власть: безбрачие 
(целибат) белого духовенства, повлекшее за 
собой более тесную спайку клира, и реформу 
порядка избрания папы, согласно к-рой право 
выбора папы было предоставлено исключитель
но кардиналам (см.), а итальянские светские 
вассалы папы были этого права лишены. В 
результате, говоря словами Энгельса, римско- 
католическая Ц. сделалась «великим интерна
циональным центром феодальной системы... 
Несмотря на все внутренние войны, она объ
единяла всю феодальную Западную Европу в 
одно огромное политическое целое... Она окру
жила феодальный строй священным ореолом 
божественной благодати» (Энгельс, Преди
словие к англ. изд. брошюры «Развитие соци
ализма от утопии к науке»). «Догматы церкви 
были одновременно и политическими аксиома
ми, а библейские тексты имели во всяком суде 
силу закона» (Энгельс, Крестьянская война 
в Германии, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., 
т. VIII, стр. 128). Это господство римско-като
лической Ц. сопровождалось самой жестокой и 
неслыханной эксплоатацией крестьянства и др. 
подданных, поголовными избиениями «ерети
ков», пытками и кострами инквизиции.

Католическая Ц. в современных капитали
стических странах. Тесно связанные с феодаль
но - крепостническим государством церковные 
организации в эпоху буржуазных революций 
были крупной реакционной силой, на к-рую 
опирались феодально-крепостническая контр
революция и реакция начала 19 в. Однако, 
по мере укрепления и расцвета капиталисти
ческого строя, церковные организации искали 
смычки с новым буржуазным государством и 
охотно шли к нему на службу, оставаясь однако 
всегда на крайнем правом фланге социально-по
литической борьбы. В период расцвета капита
лизма, когда он выступал в тоге свободомыслия 
и демократии, наступали моменты временных 
конфликтов между буржуазным государством и 
католической Ц. («культур-кампф» в Германии; 
борьба за отделение Ц. от государства и школы 
во Франции 1902—05), но по миновании тех 
острых социально-политических вопросов, на 
почве к-рых разгорались подобные конфликты, 
обычно возобновлялась политика соглашений 
между государством и Ц. Показательнее всего 
в этом отношении история отношений государ
ства и Ц. в буржуазной Франции и Италии. 
Вторая империя во Франции возникла и суще
ствовала в тесном союзе государства и Ц. Лю
довик Наполеон еще в бытность президентом 
сознательно пошел на союз с папой «для того, 
чтобы сохранить за собой своих крестьян» 
(Маркс). Поэтому он в 1849 послал папе воен
ную помощь против революции, а во Франции 
всеми мерами искал помощи католической пар
тии; самым влиятельным членом первого бона
партистского министерства был иезуит Фаллу, 
в то время как его официальный глава, воль
терьянец Одилон Барро, был только номиналь
ным главой (Маркс, Восемнадцатое брюмера 
Луи Бонапарта). Этот союз перешел от Второй 
республики ко Второй империи и Третьей рес
публике; но в Третьей республике обстоятель
ства переменились, и торжествующая буржуа
зия уже чувствовала себя достаточно крепкой 
на своих собственных ногах. Новая обстановка 
привела к острому конфликту между государ
ством и Ц.В нач. 900-х гг. обеспокоенная, с одной 

стороны, возросшей активностью монархиче
ско-клерикальной реакции, с другой стороны,— 
ростом и успехами борьбы рабочего класса бур
жуазия, отказывая рабочему классу в его закон
ных требованиях, пошла по линии «защиты рес
публики и прав человека» и провела ряд законов 
об отделении Ц. от государства и школы от Ц. 
Однако и в тот момент значительная часть бур
жуазных партий была против закона об отделе
нии Ц. от государства. Мечтавший стать прези
дентом республики премьер-министр Вальдек 
Руссо предпочел уйти в отставку, чтобы не те
рять популярности среди буржуазных партий, 
чем проводить этот закон. Проведший его Комб 
навсегда потерял после этого всякий престиж 
среди буржуазных партий парламента. Только 
после упорной борьбы 9 дек. 1905 был издан 
основной закон, согласно к-рому республика, 
обеспечивая свободу совести и всяких рели
гиозных убеждений, не признает однако и не 
поддерживает никакого вероисповедания. На 
этом основании были прекращены все расходы 
на содержание католич. духовенства и культа, 
а затем в 1906 и 1907 были распущены католи
ческие «конгрегации» (т. е. разного рода мо
нашеские и иные организации) и были закрыты 
все католические школы. Однако уже основ
ной закон предусмотрел выдачу католическим 
клирикам пособий в течение 4-х лет и назначе
ние старейшим пожизненных пенсий, а затем 
коммуны (органы городского самоуправления) 
приняли на себя обязательство поддерживать 
и ремонтировать церковные здания. Издание 
и проведение законов повлекло за собой раз
рыв дипломатических отношений между Фран
цией и Ватиканом, но клерикально-монархиче
ская партия не была разгромлена. Отделение Ц. 
от государства в условиях капиталистического 
общества—пустая формальность. Фактически 
буржуазная общественность поддерживает по- 
прежнему религиозные организации. Щедро 
субсидируемые капиталистами церковные ор
ганизации ведут (с католическими и сектант
скими, в особенности баптистскими, общинами 
во главе) свою реакционную работу среди от
сталых слоев трудового населения. Особенно 
сильно их влияние среди женщин, что объяс
няется приниженностью и забитостью женщи
ны в капиталистическом обществе.

Развитие противоречий капитализма и обо
стрение классовой борьбы вызвало во Франции 
в 1906—09 ряд мощных стачек и революцион
ных выступлений пролетариата, сопровождав
шихся кровавыми столкновениями между ра
бочими и жандармерией. Это снова подымает в 
глазах буржуазии значение Ц. Религиозные 
общества и в частности та же католическая 
Ц. получают ряд льгот и послаблений закона 
1905. Во время войны 1914—18 в армию были 
допущены попы всех Ц. и в особенности като
лические, к-рые вели там шовинистическую и 
милитаристскую пропаганду и одновременно 
шпионили в среде солдат. После войны были вос
становлены дипломатические отношения Фран
ции с Ватиканом и были заключены новые со
глашения (конкордаты).

Буржуазная революция в Италии привела 
сначала к разрыву между Ц. и новым буржуаз
ным королевством Италии. Как указано выше, 
папское государство, этот обломок феодализ
ма, в 1849 искусственно сохранилось благодаря 
французской поддержке. Но в 1870, восполь
зовавшись поражением Франции в войне с 
Пруссией и уводом франц, гарнизона из Рима,
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итал. правительство заняло Рим и оставило 
папе в качестве его «суверенного владения» 
лишь Ватикан, Латеран и замок Кастель Ган- 
дольфо, а чтобы экспроприированный «суве
рен» не потерял ореола и блеска в глазах като
лической массы, обеспечило папе ежегодную 
ренту в 3.285.000 лир. Эта мера была как бы 
мостом к соглашению с папой; однако папа 
уперся и даже запретил католикам участво
вать в политической жизни («ни избирать, ни 
избираться»). Только в 1903 этот запрет был 
снят; поворот был обусловлен ростом рабо
чего движения (гражданская всеобщая стачка 
1903). Напуганная буржуазия сейчас же вспом
нила о Ц. как союзнике, и Джолитти вступил 
в негласное соглашение с Ватиканом, в силу 
к-рого папа дал неофициальное распоряжение 
поддерживать на очередных выборах правитель
ственных кандидатов. А в 1905 образовалась 
уже клерикальная партия, к-рая приняла ак
тивное участие в политической жизни и обыч
но поддерживала правительство. Империалист
ская война еще более сблизила государство и 
Ц. в Италии; но официальный союз был за
ключен после войны итал. фашистским прави
тельством. Еще во время «похода на Рим» в 
1922 Муссолини дал папе обещание, опубли
кованное в печати, поддерживать папство и 
религию. После переворота католицизм дей
ствительно сделался государственной религи
ей в Италии. Все важные государственные ак
ты начинаются церковными молебнами; на 
всех церковных праздниках и торжествах при
сутствуют представители государственной вла
сти; введено обязательное преподавание рели
гии в школах; крест принят в качестве офи
циального символа в школах, ун-тах, судах 
и больницах. Со своей стороны папа поддер
живает режим Муссолини всей силой своего 
авторитета. И в Испании диктатура генерала 
Примо де. Ривера, по существу фашистская, 
опиралась на постоянную и энергичную под
держку церкви, а после революции 1931 Ц. в 
Испании является главным штабом и главной 
силой контрреволюции и опорой всех контр
революционных мер временного правительства. 
Контрреволюционная борьба Ц. ведется гл. обр. 
в следующих направлениях: во-первых, все Ц. 
во всех странах ведут и с церковного амвона, и 
в исповедальнях, и в школах, и в частных бе
седах с прихожанами, и наконец в печати оже
сточенную клеветническую борьбу против боль
шевизма и коммунизма. На этой почве прои
зошло даже интернациональное объединение 
всех разнообразных Ц. и исповеданий в форме 
интернационального поповского съезда в Сток
гольме в 1925, на к-ром было заявлено: «Мы 
все согласны с тем, что большевизм является 
опасностью для всех церквей и народов. Хри
стианские Ц. должны громко призвать все 
силы для того, чтобы вычеркнуть из жизни 
эту антирелигиозную и антикультурную фило
софию». Согласно с этой декларацией агитация 
за «священную войну» или за «крестовый по
ход» против оплота коммунизма, СССР, зани
мает первое место в контрреволюционной дея
тельности церковников. В 1930 официальный 
призыв к «клестовому походу» против СССР 
был провозглашен римским папой.

Не довольствуясь узкой церковно-религиоз
ной сферой действия, Ц. повсюду старается вме
шаться в рабочее движение с целью его раско
ла. Еще в довоенную эпоху в Германии, Авст
рии, Бельгии и нек-рых др. странах существо

вали «христианские» рабочие союзы, гл. обр. 
католические, отравлявшие сознание рабочих 
«христианской» идеологией «мира, любви и 
братства» между всеми людьми, в том числе и 
между предпринимателями и рабочими. После 
войны, с нарастанием кризиса капитализма, эти 
христианские профсоюзы (см.), покровительст
вуемые и субсидируемые государством, распро
странились повсюду (кроме упомянутых стран 
также во Франции, Венгрии, Польше, Чехосло
вакии, Испании, Швейцарии и др.). Их основ
ной лозунг—«мир в промышленности»; они обыч
но выступают в роли штрейкбрехеров, в роли 
предателей интересов рабочего класса; соглас
но характеристике Коминтерна, «руководите
ли этих организаций являются наиболее реак
ционными отрядами классового врага в стране 
пролетариата». К «христианским профсоюзам» 
в послевоенную эпоху прибавились клерикаль
ные союзы молодежи, женщин и даже детей, ве
дущие религиозную и контрреволюционную 
пропаганду путем кружковой работы—в спор
тивных, общеобразовательных и иных круж
ках, в столовых, гостиницах, в бюро по найму. 
Католические союзы молодежи объединены в 
интернационал, насчитывающий в своих ря
дах до 3 млн. членов. Особенное внимание Ц. 
обратила на работу среди крестьянства, в ли
це которого буржуазия рассчитывает иметь ре
зерв для разгрома рабочего движения. Там 
борьба ведется при помощи разного рода коопе
ративных организаций, особенно распростра
ненных в Бельгии, Голландии, Чехословакии„ 
Германии и Швейцарии. Затем, как и раньше, 
Ц. действует через школу. Чрезвычайно ха
рактерно, что «либеральная» буржуазия почти 
повсюду сохранила конфессиональную школу. 
Во Франции официальная школа является чи
сто светской, но и там рядом с ней существует 
конфессиональная школа. В Германии и др. 
протестантских странах религия была сохра
нена в качестве обязательного предмета школь
ного преподавания, так же в Бельгии (где в 
1924 вообще ок. 40% всей школьной сети при
надлежало монастырям), Австрии, Англии и 
др. странах. В послевоенной Германии Вей
марская конституция, правда, провозгласила 
отделение Ц. от государства и школы от Ц., 
однако расплывчатая формулировка соответ
ственных параграфов конституции дала воз
можность сохранения рядом с «светской» шко
лой конфессиональных школ, а фашистское 
правительство Гитлера не только вновь вве
ло преподавание религии во всех школах, но- 
даже проводит насильственное крещение не
крещеных детей.

Наконец осуществление фашистской дик
татуры в ряде стран происходит под руковод
ством или при участии клерикальных, т. е. 
церковных партий. В Австрии у власти сто
ит «христианско-социальная» партия, ведущая 
кровавую борьбу против рабочего класса. Фа
шистская диктатура в Германии была установ
лена при активном содействии воинствующего* 
протестантского клира и католической партии 
центра; одним из первых актов фашистского 
правительства было заключение конкордата с 
Ватиканом. Лютеранские пасторы объявили 
Гитлера «посланникам Христа» и «вторым Лю
тером» и составили ему молитвы наподобие 
«Отче наш». В Польше на выборах 1928 ксенд
зы поддерживали фашистскую кандидатуру 
Пилсудского. Пасторы и патеры являются по
стоянными «сотрудниками» всех фашистских
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вооруженных организаций — штурмовиков и 
«Стального шлема» в Германии, хеймвера в Ав
стрии. Крест и свастика объединились для по
следней отчаянной борьбы гибнущего капитали- 
стич. строя против пролетарской революции.

То, что говорилось о католической Ц., вполне 
применимо и к истории протестантских церк
вей. Из них образовавшаяся в Германии 16 в. 
в период создания здесь основ королевского 
абсолютизма и бюрократического строя люте
ранская церковь (распространившаяся затем в 
Дании, Швеции, Норвегии и Прибалтийских 
странах, откуда перешла в Россию) отличалась 
особенной преданностью королевскому абсо
лютизму. Лютеранство — религия, созданная 
германскими князьями, их бюрократией, по
мещиками и купцами. С самого начала своего 
существования лютеранская Ц. выступила как 
орудие этих классов в борьбе с недовольством 
трудящихся масс. Никто так яростно не высту
пал против крестьянских восстаний в Германии 
16 в., как основоположники лютеранства, в 
особенности сам Лютер (см.), сыгравший пре
дательскую роль в крестьянской войне. Люте
ранская Ц. выдвинула принцип, что глава ее— 
король, какой бы веры он ни был. В 18 в. лю
теранская Ц. поддерживала захватническую 
политику прусских королей, благословляла ди
настические войны Фридриха II. Солдаты Фрид
риха в Семилетнюю войну шли в бой с пением 
лютеранских гимнов. ЛютеранскаяЦ.благосло
вляла походы Фридриха Вильгельма II против 
Великой французской революции, поддержи
вала и ободряла немецких князей в 1813 на 
войну за их (княжеское) освобождение и реак
цию в Германии, поддерживала реакционные 
группировки в Германии в 1848, войны, за
теянные Бисмарком в 1864—71, приведение к 
окончательному оформлению империалистской 
Германии и т. д. В период Германской импе
рии она являлась одним из крупных участни
ков в коалициях консервативных «юнкерских» 
элементов. После подавления рабочих восста
ний в Германии послевоенного периода люте
ранская Ц. вступила в тесный контакт с прави
телями Германской республики. Она получила 
ряд щедрых дотаций со стороны государства. 
Государственные дотации лютеранской Ц. со 
-стороны социал-демократических правительств 
германской республики превысили бюджет лю
теранской Ц. в Германии при Вильгельме II. 
Это не помешало лютеранской церкви при Гит
лере перейти на сторону фашистов и сменить 
все свое высшее руководство на гитлеровских 
ставленников.

Из других протестантских Ц. в Зап. Европе 
■своим монархическим характером выделяется 
англиканская церковь (см.). Это собственно 
Ц., созданная королями (Тюдорской дина
стии 16 века) в период намечавшегося, хотя и 
не развившегося в Англии абсолютизма. Мно
гие традиции этой эпохи она хранит и сейчас. 
Король признается в ней главой Ц. Обладая 
большими капиталами, англиканская Ц. ве
дет крупную контрреволюционную агитацию. 
Ее правящий епископат не раз выступал с 
проповедью крестовых походов против СССР. 
Вмешавшись в стачку 1926 в Англии, англи
канская Ц. сыграла немалую роль в срыве это
го выступления английских рабочих.

Кальвинистские Ц. в прошлом (16—17 вв.) 
были выдвинуты буржуазией наиболее раз
витых в промышленном отношении стран, где 
буржуазия стремилась к полному политиче

скому господству (Голландия, Англия, отча
сти Шотландия, во Франции восторжествовал 
в конце-концов при Людовике XIV католи
цизм). Разбившись на ряд национальных Ц., 
кальвинизм был в эту пору одним из проявле
ний стремления буржуазии к власти. Роль каль
винистских Ц. в голландской революции конца 
16 в., в английских революциях 17 в. была 
двояка. Они были оппозиционны в Голландии 
испанскому владычеству, в Англии—тенденции 
королей дома Стюартов к абсолютизму. Но 
когда буржуазия победила и Голландия, Анг
лия, Шотландия перешли к буржуазной (пар- 
ламентарской) государственности, эти Ц. обра
тили острие своей проповеди против волнений 
народных масс и в особенности пролетариата. 
Так, еще в эпоху 1-й английской революции 
пресвитериане Шотландии и Англии выступа
ли против движения левеллеров. После Вели
кой французской революции, став государ
ственной религией в Голландии, кальвинисти- 
ческая (или реформаторская) Ц. явилась ору
дием реакционной политики нидерландских 
(голландских) королей. Особенно чувствова
лась эта ее роль в Бельгии, что было одной из 
причин бельгийской революции 1830 и отделе
ния Бельгии от Голландии. Кроме того ре
форматорская Ц. являлась отчасти господству
ющей Ц. в прежних государствах император
ской Германии, в частности в Пруссии, где она 
находилась в унии с лютеранской. Тут ее роль 
была сходна с последней. В Англии кальвинизм 
лег в основу пресвитерианской Ц. Официаль
ного признания себя господствующей рели
гией пресвитерианская Ц. однако не достигла, 
уступив его после революций 17 в. англикан
ской Ц., но в кругах средней и мелкой бур
жуазии она пользуется некоторым влиянием, 
правда, вырываемым у нее сектантством. Что 
касается сект, то в эпоху кризиса капита
листического общества и развития империали
стских противоречий буржуазия, становясь все 
более реакционной и религиозной, выдвигая 
вообще религию в противовес растущему ате
изму пролетариата, изменила свое прежнее 
отношение к сектантству. До 19 века секты 
как движение мелкой буржуазии не пользо
вались, по общему правилу, поддержкой пра
вящих верхов буржуазной государственности. 
С 19 в., а тем более теперь, секты (особенно наи
более крупные из них, с хорошо налаженным 
мцссионерским аппаратом, вроде баптистов, 
адвентистов, евангелистов) пользуются, на
против, большой поддержкой крупной бур
жуазной общественности, почти в одинаковом 
размере с церквами, и покровительствуются « 
разных формах буржуазной государственно
стью. Например в США даже с конца 19 века 
выдвинулась так наз. теория «христианства», 
согласно к-рой государство передает христиан
ским религиозным организациям проповедь 
нек-рых общих большинству сект и церквей 
положений евангелия в тюрьмах, приютах, 
даже в армии и флоте, привлекая к этому почти 
все Ц. и секты на территории штатов. Нек-рые 
буржуазные юристы, напр. германский проф. 
Цорн, цодняли (еще в конце 19 в.) даже вопрос 
об устарелости самого понятия «секта», пред
лагая исключить его из современного право
вого обихода. Фактически многие секты (осо
бенно баптисты, евангелисты, адвентисты) име
ют теперь такую организацию, к-рая обладает 
всеми признаками церковных организаций во
обще (см. выше).
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Церкви в Америке. В Юж. Америке (в стра
нах т. н. латинской культуры, образовавшихся 
из быв. испанских и португальских колоний) 
преобладающим влиянием пользуется католич. 
Ц. Как опора аграриев и крупных капитали^ 
стов она иногда в результате довольно частых 
в политической жизни южно - американских 
республик переворотов, когда к власти времен
но приходят правительства, опирающиеся на 
крестьянство и др. мелкобуржуазные недоволь
ные элементы, переживает период некоторых 
стеснений, даже отделяется от государства (не
сколько примеров такого рода дает история 
мексиканской республики). Но затем она снова 
легко в периоды реакций восстанавливает свое 
влияние. Вообще это одна из крупнейших реак
ционных сил в странах Юж. Америки, способ
ствующих их отсталости и превращению их 
фактически в полуколониальные страны анг
лийских, французских и северо-американских 
капиталистов.

В США Ц. формально отделена от государ
ства еще со времени образования самого Союза 
штатов. В принципе США якобы не имеют свя
зи ни с одной религиозной организацией и при
знают полную свободу совести. Однако на деле 
еще не так давно в ряде штатов атеистов ли
шали политических прав. (В Нью Норке эти 
законы держались до начала 80-х гг. 19 в.). И 
теперь в нек-рых штатах, напр. в Тенеси, Ута- 
хе, запрещено преподавание эволюционной те
ории Дарвина, как колеблющей библейское 
учение о происхождении человека.

С другой стороны, правительство США в ряде 
мероприятий поддерживает религиозные и в 
особенности христианские организации. На
пример их миссионерам даются официальные 
поручения в колониальных странах. Под пред
логом распространения здесь «культуры» мис
сии снабжаются финансовой поддержкой госу
дарства. Церковные университеты и школы 
получают весьма часто денежные субсидии как 
от центрального правительства, так и штатов. 
Им вручается «просветительная» работа в тюрь
мах, приютах. Имеется военное духовенство. 
Наконец от поры до времени республика уст
раивает по почину президента дни молений о 
благополучии штатов. Первое имело место при 
президенте Гейсе (1873—77).

Полного фактического отделения Ц. от госу
дарства в США, как и. вообще в капиталисти
ческих странах, нет. Оно достигнуто впервые 
лишь в советской конституции. Из отдельных 
Ц. в США наибольшего развития достигли ре
лигиозные организации баптистов, за ними идут 
адвентисты, методисты. Последние более попу
лярны в рядах крупной и средней буржуазии, 
первые — в рядах мелкой. Есть и англикан
ская, или, как называется она тут, епископаль
ная Ц. В отличие от монархической Англии 
она организована здесь применительно к ор
ганизации США. Каждый штат имеет своего 
епископа, общие дела вершатся на их конгрес
сах. Впрочем и вообще церковная организация 
всех Ц. выросла в тесной связи с развитием 
государственных организаций тех обществ, в 
к-рых зародились соответствующие Ц. Особое 
место занимает в США католицизм в наши дни. 
Католическая Ц. здесь быстро развилась с 
конца 19 в. в одну из сильнейших религиозных 
организаций и приобрела ряд промышленных 
предприятий, акций, завела банки и вообще 
сталк крупным капиталистом, щедро субсиди
рующим папский престол.

Б. С. Э. т. LX.

О Ц. в колониальных странах,см. Миссио
нерство. О русской Ц. см., ст. Христианство.

Лит.: Ленин В. И., Классы и партии в их отно
шении к религии и церкви, Соч., т. XIV, 3 изд., М.—Л., 
1930; его же, Об отношении рабочей партии к рели
гии, там же; его же, Социализм, и религия, Соч., 
т. VIII, 3 изд., М.—Л., 1931; Сталин И., Беседа с 
первой американской рабочей делегацией 9 сентября 
1927, в его кн.: Вопросы ленинизма, 9 изд., М., 1933; 
Маркс К., 18 брюмера Луи Бонапарта, 2 изд., М.—Л., 
19 33; Маркс К. и Энгельс Ф., Революция и контр
революция в Германии, М.—Л., 1929; Ярослав
ский Е., Против религии и церкви, т. I—Октябрьская 
революция, религия и церковь, М., 1932; Краси
ков П. А., На церковном фронте (1918—23), М., 1923; 
Лукин Н. М., Церковь и государство, Москва, 1918; 
Гидулянов П., Отделение церкви от государства 
(Полный сб. декретов...), 3 изд., М., 1926; Дюги Л., 
Конституционное право, М., 1908 (гл. по истории отно
шений государства и церкви во Франции); Маас
сен Ф., Девять глав о свободной церкви и о свободе 
совести, Ярославль, 1882 (отношение католической цер
кви к отделению церкви от государства); Энгельс Ф., 
О первоначальном христианстве [Статьи], М., 1933; 
У р с ын о в и ч С. Л., Очерки по истории превращения 
христианства в господствующую религию, М.—Л., 1931; 
Дюшен Л., История древней церкви, т. I—II, М., 
1912—14; Функ Ф. К., История христианской церкви 
от времен апостольских до наших дней, М., 1911; Hand- 
buch der Kirchengeschichte fiir Studierende..., hrsg. v. 
G. Kruger, Teile 1—4, 2 Aufl., Tubingen, 1923—31; По
кровский M. H., Русская история с древнейших 
времен, т. I—IV, 5 изд., М.—П., 1923—24; Николь
ский Н. М., История русской церкви, 2 изд., М.—Л., 
1931; Голубинский Ь. Е., История русской цер
кви, 2 тт. (4 кн.), М., 1900—[17]; Тит л и но в Б. В., 
Православие на службе самодержавия в русском госу
дарстве, Л., 1924; Степанов И., Религия, духовен
ство, его доходы, его проклятия и благословения, М., 
[1918]; К а н д и д о в Б. П., Церковь и 1905 г., 2 изд., 
М., 1930; его же, Церковь и контрразведка, М., 1930. 
Подробный перечень зап.-европ. историч. литературы о 
Ц. можно найти в «Real-Enzyklopadie fiir protestantische 
Theologie und Kirche», Bandel —XXIV, 3 Aufl., Lpz., 
1896—1913 (см. слово «Kirche»). Хронику современных 
государственных церковных отношений и других собы
тий в церковной, жизни с 1918 можно найти в жур
налах: «Революция и церковь» (изд. НКЮ), «Антире- 
лигиоЬник», «Безбожник», «Атеист», «Воинствующий ате
изм». См. также лит. к ст. Христианство.
А. Лукачевский, Н. Никольский, С. Урсынович.

Ц ЕР MAT (Zermatt), сел. в швейцарском кан
тоне Валлис, в 32 км к Ю.-З. от Виспа, с к-рым 
соединёно узкоколейной ж. д.,на высоте.1.620 м, 
у сев. подножия группы Монте-Роза. Постоян
ное население Ц. незначительно, но сюда еже
годно до кризиса приезжали тысячи туристов- 
иностранцев (16 тыс. чел. в 1929). Восхожде
ние на Маттергорн (см.). На гору Горнер грат 
проведена электрическая ж. д.

ЦЕРМЕЛО (Zermelo), Эрнст (р. 1871), совре
менный нем. математик, известный гл. обр. сво
ими работами по общей теории множеств (см. 
Множеств теория), для к-рой он дал общую 
аксиоматику и доказал, что всякое множество 
может быть вполне упорядочено. Работы Ц. 
имели большое влияние и вызвали оживлен
ную дискуссию. Математики, интересующиеся 
теорией множеств, разделились на два лагеря: 
«признающих» и «не признающих» законность 
применения аксиом Ц. В наст, время эти разно
гласия в значительной мере поглотились более 
общей дискуссией между сторонниками форма
лизма и интуиционизма (см.). Помимо указан
ных вопросов Ц. занимался также вопросами 
приложения теории вероятностей к статисти
ческой физике.

Основные работы Ц.: Beweis, dass jede Menge 
wohlgeordnet werden kann, «Mathematische Annallen», 
Lpz., 1904, B. 59, H. 4; Untersuchungen iiber die Grund la- 
gen der Mengenlehre, там же, Lpz., 1908, В. 65, H. 2; An- 
wendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf dynam. Sys- 
teme, «Physikalische Zeitschrilt», Lpz., 1900, В. I; Ueber 
einen Satz der Dynamik und die mechanische Warmetheo-? 
rie, «Annalen der Physik und Chemie», Leipzig, 1896, 
Band 57, H. 3.

Лит.: Серп и некий В. К., Аксиома Цермело и 
ее роль в теории множеств и в анализе, «Математический 
сборник», Москва, 1922, tjm XXXI, вып. 1.

21
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ЦЕРТЕЛЕВ, Николай Андреевич (1790— 
1869), украинский дворянский писатель и этно
граф. Известен своим сб. «Опыт собрания ста
ринных малороссийских песен» (1819). Под вли
янием националистических течений среди ук
раинского дворянства Ц. проникся симпатиями 
к местной (киево-полтавской) поэтической тра
диции, являясь типичным представителем дво
рянского романтизма на Украине. Выдвинул 
понятие «народности», требуя изучения народ
ной поэзии как выражения характера «народа».

Лит.: П ы п и н А. Н., История русской этнографии, 
т. III, СПБ, 1891; Русский биографический словарь (от 
Фабер до Цявловский), СПБ, 1901; Андр1евський 
О., Б1бл1ограф1я лггератури з украШського фольклору, 
т. I, Ки1'в, 1930; Украхнськ! народи! думи, т. I (Укр. 
акад, наук), Харшв, 1927.

ЦЕРУССИТ (белая свинцовая руда), природ
ная углекислая соль свинца, РЬСО3. В чистом 
виде белого цвета; часто однако бывает окра
шен в серый, желтый, реже в зеленый и крас
ный цвета. Блеск жирный или алмазовидный. 
Твердость 3—3,5, удельный вес 6,4—6,6. Хру
пок, с раковистым изломом. Довольно ясная 
спайность по двум направлениям. Встречается 
в хорошо образованных кристаллах ромбиче
ской системы, в друзах, лучистых, шестоватых, 
пучковидных агрегатах; часто образует тонко
зернистые, землистые массы, иногда с примесью 
глины, извести, окислов железа (свинцовые 
охры), углистого вещества (черная свинцовая 
руда). Ц. является одной из важных свинцовых 
руд с теоретическим содержанием 83% РЪ (прак
тически церусситовая руда содержит 40—50% 
РЬ). Образуется Ц. в верхних частях (зонах 
окисления) первичных свинцовых месторожде
ний как продукт изменения галенита (см.). 
Обычно содержит серебро; другими спутниками 
Ц. являются цинк, англезит, смитсонит, пиро
морфит, лимонит и др.

В СССР прекрасные кристаллы Ц. встреча
ются в Ридерском и Змеиногорском рудниках 
(Алтай), сереброносные охры имеются на Урале 
(Березовский, Нижнетагильский). Значитель
ное месторождение Ц. открыто в Туркменской 
ССР близ ст. Туркестан (ж. д. Самара—Таш
кент—Красноводск).

ЦЕРЦЕРИС, Cerceris, род роющих ос из сем. 
Philanthidae серии Sphecodea, 15 мм в длину. 
Брюшко суженное у основания, но без стебель
ка; сегменты брюшка разделены глубокими пе
ретяжками. Виды Ц. довольно многочисленны в 
Зап. Европе и СССР; гнезда для личинок они 
устраивают в норах и в песке и снабжают ли
чинки строго отобранной пищей: виды подрода 
Apiraptrix ловят в качестве добычи пчел рода 
Halictus, виды Ц. группы С. bupresticida запа
сают взрослых жуков-златок, большинство дру
гих видов ловит жуков-долгоносиков. Поймав 
жука, Ц. парализует его уколом в нервную 
систему через сочленение между передне- и 
среднегрудью. Род Ц. заключает значительное 
число видов, в большинстве южных; до сред
них и северных областей СССР доходят лишь 
пять видов, из которых наиболее обыкновенны 
С. arenaria (черная, лицо и грудь с желтым 
рисунком; ловит долгоносиков Strophosomus, 
Brachyderes) и С. rybiensis (черная, второй 
сегмент брюшка с желтым пятном, ловит пчел 
Halictus).

Лит.: Фабр, Инстинкт и нравы насекомых, т. I, 
СПБ, 1898; Маг ch a], «Archives de zoologie ехрёг!- 
mentale et generate»$ [P.], 1887 (2), V [биологическая мо
нография о C. ornocta],

ЦЕСАРЕЦ (Cesarec), Август (род. 1896), хор
ватский писатель и критик. Вместе с М. Крле- 

жой и С. Галогажем организовал журналы 
«Пламя» (1918—19), «Литературная республи
ка» (1923—25), «Критика» (1928—29), «Литера
тура» (с 1931), вокруг к-рых группировалась 
значительная часть революционной и проле
тарской хорватской литературы последних лет. 
Критические статьи Ц., посвященные преиму
щественно вопросам методологии и психологии 
творчества, трактуют темы пролетарской и 
революционной литературы; политические его 
статьи уделяют значительное внимание пробле
мам Октябрьской революции. В своих романах 
я новеллах Ц. выступает психологом раздав
ленной капитализмом городской мелкой бур
жуазии (ром. «Золотой юноша», 1929, «Един
ственная Тонкина любовь», 1931, и др.), тяго
тея к психопатологической проблематике До
стоевского (в особенности в романе «Судите ме
ня», 1917) и психоанализу Фрейда.

Произведения Ц.: «Stihovi» (1919); «Sudite те» 
(1917); «Careva kraljevina» (19 25); «Za novim putem», 
novele (1926); «Zlatni mladic» (1929); «Tonkina jedina 
ljubav» (1931).

ЦЕСАРКИ, несколько родов семейства." фа
зановых (отряд куриных). Все роды населяют 
Африку и Мадагаскар. Центральным является 
род Numida, к к-рому принадлежит родона
чальница домашнейЦ., обыкновенная П. 
(N. meleagris), населя
ющая Зап. Африку.
Голова и частично шея 
оголены; на темени 
большой красный вы
рост, сзади углов рта 
красные кожистые ло
пасти («сережки»). Об
щая окраска темносе
рая с округлыми белы
ми пятнышками. По
ловой диморфизм от
сутствует. Держится 
стайками в степях, по
росших кустарниками. 
Питается насекомыми
и растительной пищей. 
Цесарка легко одома
шнивается.

Ц. дает прекрасное 
белое и нежное мясо 
(вес взрослой птицы 
2—2,5 кг). Яйца Ц. от- Numida meleagris.

личаются также прекрасным вкусом; скорлупа 
очень твердая, темнобурого цвета с крапинка
ми, вес яйца до 50 з; в год Ц. несет по 100 яиц; 
насиживание происходит 26—28 дней. Т. к. 
у нас Ц. садится в наседки очень поздно (в ию
ле—августе), лучше яйца для получения более 
ранних и крепких цыплят закладывать в ин
кубатор. Ц. очень вынослива, легко приспо
собляется к любому климату; птенцы ее также 
крепки и легко выращиваются; прекрасно 
вскармливаются на полях, истребляя насеко
мых и поедая опавшие зерна. В СССР встреча
ется гл. обр. на Сев. Кавказе и в Закавказьи.

Лит.: Брем, Жизнь животных, т. VII, изд. «Дея
тель», СПБ, s. а. (стр. 49—56); Урусов В. П., Цесар
ка, ее разведение, содержание и болезни, 3 изд.; М., 1912; 
Никитин В.П., Экстерьер и породы сельско-хозяй
ственных птиц, М.—Л., 1931; А б о з и н И., Птицевод
ство, СПБ, 1900.

ЦЕСИС (по-латышски Cesis), бывш. Венден, 
город в Латвии на берегу Аа и на ж. д. к С.-В. 
от Риги; 7.692 жит. (1930). Промышленность по 
переработке продуктов с. х-ва. С 1201 Ц. на
ходился во власти ордена меченосцев. С 12 ве
ка Ц. принадлежал Ганзейскому союзу и вел
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оживленную торговлю с русскими. В 1703 был 
присоединен к России.

ЦЕССИЯ (от лат. cessio), передача, пере
уступка права требования, предполагает уже 
развитое обращение товаров и потому появ
ляется лишь на высоких ступенях развития 
общества товаропроизводителей. По общему 
правилу буржуазных законодательств согла
сия должника на Ц. не требуется, достаточно 
простого его уведомления о состоявшейся Ц. 
До уведомления должник в праве выполнить 
обязательство в пользу старого кредитора. Вме
сте с основным требованием к новому кредито
ру переходят также и все права, служащие его 
обеспечением (залоговое право, права против 
поручителей и т. п.).—На аналогичных осно
ваниях регулируется Ц. и в гражданских ко
дексах Советских республик (ст.ст. 103, 124, 
125, 202 Гражд. кодекса). Однако обычное в 
буржуазном праве положение, что с момента Ц. 
(хотя бы и до уведомления должника) третьи 
лица — кредиторы цедента (переуступившего 
свое право требования)—уже не могут обратить 
взыскания на уступленное требование, совет
ским правом не воспринято. Напротив, Пле
нум Верхсуда РСФСР, учитывая,что фиктивная 
Ц. своих прав со стороны частника служит обыч
ной уловкой для сокрытия имущества, еще в 
1928 предложил судам в этих случаях «особенно 
критически проверять заявления о принадлеж
ности имущества».

ЦЕТЕТИС, Центральный техникум театраль
ного искусства, возник в 1924 на базе б. Фи
лармонического училища. Ц. имеет три отде
ления (при общем количестве учащихся 300 ч.): 
драматическое (подготовка актеров драмы и ко
медии), музыкально-драматическое (подготовка 
актеров оперы и оперетты) и национальные 
мастерские (подготовка кадров для театров на
циональных республик). Срок обучения 4 года. 
Ц. дает звание актера. Задача Ц. — гл. обр. 
подготовка целых актерских коллективов.

ЦЕТИНЬЕ (Cetinye), город, столица б. кня
жества Черногории, ныне административный 
центр Детского округа Югославии. Располо
жен в небольшой карстовой котловине на-вы
соте 638 м над ур. м. Шоссейной дорогой, про
ходящей по склону г. Ловчен, соединен с Ка- 
тарро. Имеет музей и театр. Население 5,5 ты
сяч человек.

ЦЁТКА А. (тетка), псевдоним Алоизии Паш
кевич (1876—1916), белорусская писательница. 
Из крестьянской семьи. Принимала участие в 
революционном движении 1904—05 как член 
«Белорусской социалистической громады». По
мимо стихов Ц. писала рассказы, педагогиче
ские и научно-популярные статьи и вела педа
гогическую работу. Для первого периода твор
чества Ц. характерны мотивы революционной 
борьбы белорусского крестьянства в эпоху ре
волюции 1905. Однако политические идеалы Ц. 
не шли дальше стремления к национальной 
независимости, свержения самодержавия и т. д. 
В годы реакции в произведениях Ц. преобла
дали мотивы индивидуализма, усталости и об
реченности.

Основные книги Ц.: сб. стихов: «Скрипка бела- 
руская» (Львов, 1905) и«Хрэст насвабоду»(Львов, 1905).

ЦЕТКИН (Zetkin), урожденная Эйснер, 
Клара (1857 — 1933), виднейшая деятельница 
германского рабочего движения, одна из осно
вательниц германской компартии и Комин
терна, выдающаяся писательница, пламенный 
оратор и трибун. Ц.—дочь учителя, родилась 

и выросла в деревне Нидерау в Саксонии. В 
1874—78 в Лейпциге Ц. сблизилась с социали
стами, в частности с русскими студентами 
эмигрантами. В конце 70-х гг. Ц. впервые при
няла участие в рабочем движении и вступила 
при издании исключительного закона против 
социалистов (см.) в нелегальную с.-д. партию, 
став ее активным членом. Через мужа, рус
ского эмигранта Осипа Цеткина, началась ее 
особенно близкая связь с нек-рыми работни
ками зарождавшегося русского рабочего дви
жения. С 1880 по 1890 Ц. жила сначала в Швей
царии, где она сотрудничала в нелегальном 
органе германской с.-д-тии «Социал-демократ», 
а затем в Париже. Здесь она принимала ак
тивное участие в с.-д. движении и сблизилась с 
участниками Коммуны (Вальян, Луиза Мишель 
и др.). Ц. принимала деятельное участие в под
готовке первого Международного социалисти
ческого конгресса в Париже 1889, на к-ром бы
ло положено начало 2 Интернационалу. На 
этом конгрессе Ц. сделала доклад о роли и зна
чении женщины в пролетарско-революционном 
движении. Это была основная арена ее деятель
ности, и здесь она проявила свою неисчерпае
мую энергию и свое подлинно марксистское 
понимание социалистического движения. После 
отмены закона о социалистах в 1890 Ц. воз
вратилась в Германию и заняла руководящее 
положение в германской с.-д-тии. Была деле
гаткой почти на всех с.-д. партейтагах. Ц. была 
лично знакома с Фр. Энгельсом, и за ее пра
вильную марксистскую постановку женского 
вопроса Энгельс хвалил ее. Спустя несколько 
лет после смерти Энгельса Клара Ц. стала в 
первые ряды 2 Интернационала как последо
вательная представительница марксистского 
учения в борьбе против ревизионистов: Берн
штейна, Фольмара, Давида и др.; здесь она 
проявила себя и как активный борец против 
милитаризма и против соглашательства с.-д. 
в колониальной политике. С 1892 Ц. редак
тировала газету германских работниц «Равен
ство», превратившуюся под ее руководством в 
признанный боевой орган международного ре
волюционного женского движения и одновре
менно в орган защиты принципов революцион
ного марксизма. В 1907 ею была созвана пер
вая Международная женская конференция в 
связи с Международным социалистическим кон
грессом в Штуттгартвн Здесь она была избрана 
секретарем вновь образованного Международ
ного женского секретариата. По ее предложе
нию на Международной женской конференции 
в Копенгагене был установлен Международ
ный женский день 8 марта.

В начале империалистской войны Ц. реши
тельно выступила против шовинистского угара 
и социал-предательской политики вождей с.-д. 
партии. Ц. приняла деятельное участие в со
здании группы «Интернационал», к-рая выли
лась позже в Союз спартаковцев. Вместе с Ро
зой Люксембург и Францем Мерингом она вы
пустила первый номер журнала «Интернацио
нал». Во время войны Клара Ц. развернула 
энергичную работу по мобилизации женских 
масс против социал-патриотизма и империа
листской войны. В результате этой работы 
в марте 1915 в Берне была созвана Женская 
международная конференция. Клара Ц. при-> 
щяла участие в подготовке к Циммервальдской 
конференции 1915, но ее деятельность вскоре 
была прервана арестом и приговором в связи 
с Бернской женской конференцией. На учре-

21*
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дительном съезде Независимой с.-д. партии вес
ной 1917 Ц. была избрана членом ЦК. Здесь 
она с большой энергией повела борьбу против 
оппортунистических элементов партии. Когда 
в декабре 1918 Союз спартаковцев превратился 
в Коммунистическую партию, Ц. нек-рое время 
оставалась еще в рядах Независимой с.-д-тии. 
Она надеялась, что изнутри этой партии ей 
удастся скорее привлечь большие рабочие мас
сы на сторону коммунизма. Весной 1919 она 
обратилась к членам Независимой социал-де
мократии ,с призывом перейти в ряды герм, 
компартии. Последняя вскоре избрала ее в со
став своего ЦК.

Клара Ц. восторженно приветствовала Ок
тябрьскую революцию и раньше, чем Рбза 
Люксембург, приняла революционную такти
ку большевиков. Вскоре она приехала в Москву 
и приняла активнейшее участие во всей рабо
те Коминтерна. В 1921 в германской компар
тии разразился так называемый «кризис Леви», 
Ц. вначале стала на сторону Леви, но когда 
последний вышел из германской компартии и 
начал борьбу против Коминтерна, она немед
ленно и решительно порвала с этим ренега
том. На III мировом конгрессе Коминтерна 
Клара была выбрана членом Исполкома и Пре
зидиума Коминтерна. Кроме того она стала во 
главе женского международного секретариата 
Коминтерна и исполняла эти функции до самой 
смерти. Клара Ц. в продолжение своей жизни 
была страстным борцом за революционный 
марксизм и видела в Ленине крупнейшего ре
волюционного вождя. Но в нек-рые критиче
ские моменты, как напр. во время империали
стской войны, когда Ц. была сторонницей цен
тристского лозунга борьбы за мир, и во время 
«кризиса Леви» и «кризиса Брандлера» она про
явила колебания. Когда же группа Брандлера 
обнаружила ренегатство, она тотчас же пор
вала с ней. Ц. энергично боролась за единст
во германской компартии, страстно выступала 
против всех тех, кто в чем-либо отходил от 
СССР и Коминтерна. Ее преданность русской 
революции и СССР была безгранична. В по
следние годы жизни Клары Ц. вследствие 
серьезной болезни глаз, грозившей слепотой, 
деятельность ее сжалась. Ее преданность делу 
рабочего класса и ее боевой дух были так силь
ны. что она не раз побеждала свои тяжкие не
дуги и‘публичным выступлением подтвержда
ла, что она до последнего вздоха будет высоко 
держать знамя международной пролетарской 
революции. 30 августа *1932 Клара Ц. с нече
ловеческим напряжением сил в последний раз 
в своей жизни выступала с речью при откры
тии германского рейхстага как председатель 
по старшинству. Эта речь, посвященная борьбе 
против фашизма и созданию единого антифа
шистского фронта, была проникнута глубокой 
преданностью делу Октябрьской революции.

Ц. в течение ряда десятилетий выступала как 
оратор и как публицист, как редактор и как 
автор целого ряда книг, брошюр и статей, по
священных гл. обр. значению Советского Союза 
для революционного рабочего движения. Меж
дународный рабочий класс, а также крестьянст
во угнетенных стран считают Ц. своим великим 
вождем, она была для всех «наша Клара». Но 
особенно ценили ее трудящиеся женщины, ви
девшие в ней непреклонную соратницу в борь
бе за их освобождение. Приход к власти Гит
лера застал Клару Ц. больной. Она была бес
конечно удручена тем, что физическое состо

яние не позволяет ей стать и теперь в первые 
ряды бойцов. Клара Ц. умерла в с. Архангель
ском под Москвой. Смерть буквально вырвала 
из ее рук боевое перо. Десятки тысяч москов
ских рабочих и работниц провожали Клару Ц. 
в ее последний путь к Кремлевской стене, где 
ее прах был погребен в непосредственной бли
зости к праху Ленина.. Эти величественные 
проводы быДи выражением любви к великой 
женщине,над прахом к-рой рабочие клялись до
вести начатое ею дело до конца. Ф. Геккерт,

Клара Ц. во всей своей кипучей революцион
ной деятельности уделяла особое внимание во
просам воспитания и образования детей в тес
ной связи с пролетарским женским движением. 
В докладе на 3 женской конференции в Бреме
не—«Школьный вопрос и рабочий класс»—Кла
ра Ц. дала яркую картину образования в совре
менном капиталистическом обществе, где бур
жуазия «приравнивает средства образования 
к товару», ученых превращает «в бойких тор
говцев научными ценностями», художников из 
свободных творцов—«в рабов моды и прихоти 
богачей». Основываясь на подробных статисти
ческих данных о состоянии школьного дела в 
Германии, Клара Ц. показала, что «народная 
школа есть не что иное, как школа для бедня
ков», высшее же образование доступно только 
для буржуазии. Для Ц. школьный вопрос яв
ляется частью великой проблемы воспитания. 
Она требует единой бесплатной школы, начиная 
с детских садов и кончая высшими учебными 
заведениями. В школе должно быть совместное 
обучение и воспитание для детей обоих по
лов. Школа должна носить светский характер: 
преподавание закона божьего вредно, т. к. оно 
поддерживает «экономическое и социальное 
рабство трудящихся масс», отягощает память 
мертвым балластом и убивает стремление к 
изысканиям, исследованиям и знанию. Осо
бое значение Клара Ц. придавала преподава
нию истории, родного языка и естествознания, 
подчеркивая при этом необходимость освобо
ждения этих дисциплин от поповщины и шови
низма. Клара Ц. требовала введения в школах 
занятий физическим трудом в связи с нагляд
ным обучением. Клара Ц. считала необходи
мым широкую организацию внешкольных учре
ждений, где дети должны иметь возможность 
«разумно и систематически» заниматься и отды
хать в свободные от уроков часы и в каникуляр
ное время. В своих выступлениях Клара Ц. 
всегда подчеркивала, что в условиях капита
лизма добиться школьной реформы в интере
сах трудящихся невозможно. П. Грищенко,

Соч. Ц.: Zur Frage des Frauenwahlrechts, В., 1907; 
Geist,iges Proletariat, Frauenfrage und Sozialismus, B., 
1902; Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegen- 
wart, B., 1889; Борьба коммунистических партий против 
войны и военной опасности (Доклад на расширенном пле
нуме ИНКИ 2 марта 1922), М., 1923; Десятилетие МОПР 
(К Всемирному конгрессу МОПР), [МД, 1932; Заветы 
Ленина женщинам всего мира, [М.], 1934; «Кавказ в огне» 
(пер. с рукописи, под ред. Шевердина), М. — Л., 1926; 
О Ленине (сб. ст. и воспоминаний, с предисл. Н. К. Круп
ской), Партиздат, М., 1933; Октябрьская революция, 
Харьков, 1924; Очерк истории возникновения пролетар
ского женского движения в Германии (пер. с рукописи), 
М., 1929; Роза Люксембург и русская революция, М., 
1923; Школьный вопрос и рабочий класс, П., 1918: 
Очерки истории возникновения пролетарского женского 
движения в Германии, М., 1929; Школьное законодатель
ство Германии (Требования коммунистической партии 
Германии), «Путь просвещения», Харьков, 1922, № 1.

Лит,: Из жизни и творчества борца Клары Цеткин 
(К 70-летию со дня рождения), под ред. Т.Л.Аксель
род а, Л., [1927]; Клара Цеткин (5 июля 1857—20 июня 
1933), Сб. ст. и материалов, Партиздат, M., 1933; Ме
ри п г Ф., История германской социал-демократии, тт I— 
IV 2 изд., М.—П., 1923; Крупская Н., Клара Цет-



КЛАРА ЦЕТКИН



649 ЦЕФАЛАЛГИЯ—ЦЕХИ 650
нин, [М.], 1933; Clara Zetkin (Ein Sammelband zum Ge- 
dachtnis der grossen Kampferin), Verlagsgenossenschaft 
atislandischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau—Lenin
grad, 1934.

ЦЕФАЛАЛГИЯ, то же, что головная боль (см.).
ЦЕФАЛГИН, алкалоид, содержащийся в 

корне ипекакуаны (см.). Содержит -свободный 
гидроксил, три метоксильных группы и являет
ся производным тетрагидроизохинолина. Окон
чательно строение цефалгина еще не выяснено. 
Применяется в медицине как слизеотделяю
щее и рвотное.

ЦЕФАЛОДИСКУС, Cephalodiscus, род семейст
ва перистожаберных, принадлежащего к олиго
мерным червям (см.). Ц.—очень мелкие морские 
животные, сидящие каждое отдельно на особой 
ножке в общем полипняке; почки развиваются 
на сократительном стебельке, но вскоре совер
шенно отделяются от материнского организма. 
У Ц. различают предротовый хобот (головной 
щит), шейку с 12 покрытыми тонкими нитями 
щупальцами, на концах к-рых сидят глазки, и 
туловище. Соответственно на три отдела раз
деляется и целом (вторичная полость тела). 
Пищеварительный канал состоит из глотки с 
жаберными щелями по бокам шейки, пищевода, 
желудка и кишки, открывающейся на спине. 
Из глотки к хоботу идет вырост, превращаю
щийся в вакуолизованный клеточный тяж, го- 
мологизируемый с хордой (нотохорд) хордовых 
животных. На шейке помещается нервный узел. 
Кровеносная система состоит из сердца, брюш
ных и спинных кровеносных сосудов. По мно
гим признакам Ц. близок к кишечнодыша- 
щим (см.), а может быть и к хордовым (см.). 
Раньше Ц. относили к мшанкам.

ЦЕФАЛОФОРА", Cephalophora aromatica, од
нолетнее растение сем. сложноцветных, родом 
из Чили; может возделываться в умеренной по
лосе СССР. Содержит эфирное масло не изу
ченного состава с земляничным ароматом. Вы
ходы масла из свежей травы 0,096% (цветущие 
корзинки 0,22—0,24%, листья 0,05%). Масло 
Ц. может иметь применение в пищевой пром-сти 
и других областях.

ЦЕФАУТНЫЙ КЛЮ Ч, в старинных церковных 
рус. певческих рукописях и книгах употребля
ется для обозначения звуковысотности до пер
вой октавы. Изображение егб—на третьей ли
нейке нотоносца. Происхождение Ц. к. отно
сится к средневековой сольмизационной систе
ме: ключ do в Hexachordum naturale получил 
сольмизационное наименование — С Fa Ut (см. 
Сольмизация, Ключи музыкальные).

ЦЕФЕЙ, созвездие, расположенное в Млечном 
пути вблизи Северного полюса неба симметрич
но с Большой Медведицей. Содержит не менее 
100 звезд, видимых простым глазом. Отличает
ся рядом интересных объектов. Так-напр., звез
да <5 Ц. замечательна правильным изменением 
своей яркости в пределах одной звездной вели
чины, что было открыто в 1784. Эта звезда являет
ся типичной для переменных звезд подобного 
рода, т. н. Цефеид, имеющих большое значение 
в исследовании строения вселенной (см. Звезды). 
Звезда у Ц.—гранатовая звезда—Отличается 
своим интенсивным красным цветом, что хоро
шо заметно в бинокль. Для этого созвездия 
характерны темные туманности.

ЦЕХ (Zech), Пауль (р. 1881), совр. нем. писа
тель. Лучшие произведения Ц. представляют 
яркие зарисовки нужды и приниженности про
летарской массы (сборник лирики «Das schwarze 
Revier», 1913, сб. новелл из жизни шахтеров 
«Der schwarze Baal», 1916); на империалистскую 

войну он откликнулся пацифистской лирикой и 
прозой («Golgotha», 1920, «Das Grab der Welt», 
1919, и др.). Однако Ц. критикует капитализм 
с идеалистических позиций гибнущей мелкой 
буржуазии (проповедь сострадания к «мелкому 
люду» и т. д.). Произведениям его присущ гу
стой налет мистики и христианской религиоз
ности. По своей художественной манере Ц.— 
ярко выраженный эклектик; одно время был 
близок к экспрессионизму (см.).

С оч. Ц.! Gesammelte Gedichte, s. 1., 1927, и др. На рус. 
яз.: сб. новелл «Черный Ваал», Л., 1924, и М., 1925.

ЦЕХИ, на западе. Цех—союз ремеслен
ников определенной специальности в феодаль
ном городе. Маркс и Энгельс формулировали 
свой взгляд на происхождение цехового строя 
следующим образом: «Необходимость^ объеди
ниться против объединенного разбойничьего 
дворянства, потребность в общих рыночных 
помещениях в эпоху, когда промышленник был 
одновременно и купцом, рост конкуренции со 
стороны стекавшихся в расцветавшие города 
беглых крепостных, феодальный строй всей 
страны—все это породило ц е х и...» (М а р к с 
и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 14—15).

В противоположность этому исчерпывающему 
определению, охватывающему различные сто
роны происхождения Ц. и связывающему их в 
общем узле феодальных отношений эпохи, бур
жуазная историография, исходя из чисто фор
мальных моментов, выдвинула несколько ча
стью взаимно противоречащих, частью скре
щивающихся теорий происхождения цехового 
строя, неспособных объяснить сущность про
блемы. Таковы: 1) теория происхождения Ц. 
из римских корпораций, к к-рым принадлежала 
рыночная и промысловая полиция (Эйхгорн), 
2) так называемая вотчинная теория, объясня
ющая происхождение Ц. из союзов дворовых 
ремесленников средневековых поместий (Нич 
и Гирке), 3) видоизменение этой теории и при
знание наряду с вотчинным происхождением Ц. 
и возможности образования их вне вотчин (Бю- 
хер, Шмоллер, Зом), 4) теория происхождения 
Ц. как союзов лиц свободного состояния(Белов), 
5) теория самостоятельного происхождения Ц., 
признающая возможность вхождения в эти ор
ганизации людей как свободного, так и несво
бодного состояния, 6) теория организации Ц. 
городской властью с целью контроля над ре
меслом (Кейтген).

Раньше всего возникают Ц. в Италии—в 
9—10 вв. Во Франции мы находим организо
ванный Ц. уже в 11 в. В Германии отдельные 
случаи возникновения Ц. относятся к концу 
11 и к 12 вв., большая часть их возникает в
13 в. То же относится к Англии. Периодом пол
ного оформления Ц. для Франции и Англии 
должны считаться 13—14 вв., для Германии—•
14 и 15 вв. К этому периоду относится и ббль- 
шая часть сведений, к-рыми мы располагаем 
о Ц. При всем различии исторического разви
тия цеховой организации в разных странах, 
она все же повсюду представляет ряд однород
ных черт.1 Всюду Ц. представляет, особенно на 
первых порах, организацию мелкого феодаль
ного производства и охрану мелкого произво
дителя. Как союз ремесленников одной спе
циальности Ц. преследует цели организации 
производства и контроля над ним. Цеховые ста
туты определяют в интересах мелкого произ
водства количество станков, подмастерьев и 
учеников, к-рых он вправе держать,—обычно 
1—2 станка, столько же работников. Мастер-
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ские с 4 станками являются исключениями. 
Единственными отраслями производства, где 
в рамках одного предприятия объединялось 
много рабочих, являлись в последний период 
средневековья в городах строительное дело, вне 
городов—горное дело.

Цеховые статуты определяют способ приоб
ретения сырого материала, стараясь устранить 
конкуренцию между членами Ц. Определяется 
количество сырого материала, а в нек-рых слу
чаях и количество продукции, разрешаемой 
мастеру в течение года. Нек-рые статуты регла
ментируют детали процесса производства: ука
зывается, какой ширины должно быть сукно, 
какую краску нужно употреблять для его окра
шивания, предписывается характер сплава ме
таллов и т. д. Готовый продукт продается обык
новенно на рынке или в рядах. В больших сред
невековых городах каждый род товаров прода
вался в определенном ряду или на определен
ном рынке. В нек-рых случаях мастеру разре
шалось продавать свои изделия в собственной 
мастерской. Нек-рые статуты определяли цены 
ремесленных, изделий. Успешно регламентиро
вать производство и торговлю можно было лишь 
при условии принадлежности к Ц. всех пред
ставителей данной специальности. Этим объяс
няется принудительный характер принадлеж
ности к Ц. (Zunftzwang) и борьба с внецеховым 
ремеслом. Ц. охватывали не одну только эко
номическую деятельность своих членов, но и 
остальные стороны их общественной жизни. Ц. 
являлись организациями взаимопомощи, у це
хов были свои святые и хоругви, свои знамена 
и гербы, в городском ополчении цехи образовы
вали особый отряд и вообще играли большую 
роль в политической жизни города (о послед
нем см. ниже).

Внутри Ц. существовала социальная иерар
хия, отражавшая иерархию феодального обще
ства. Ученик, подмастерье или работник, ма
стер—таковы три ступени, встречаемые в раз
ных видоизменениях в цеховых организациях 
разных стран. Срок ученичества сильно коле
бался в зависимости от страны и ремесла. В 
Англии он обычно продолжался семь лет. В 
Германии и Франции—2—4 года, порой 8 и 
даже 12 лет. Статуты позднего средневековья 
требовали от ученика, чтобы он был рожден в 
законном браке и был сыном «честных» роди
телей, не принадлежащих к числу членов т. н. 
«позорящих профессий», и внес определенную 
сумму за учение. Ученики, обучавшиеся бес
платно, компенсировали мастеру свое учение 
продлением срока ученичества. Подмастерье— 
это работник, эксплоатируемый мастером, но 
в большинстве случаев для него был открыт до
ступ в число мастеров. Большая часть немец
ких статутов позднего средневековья (14— 
15 вв.) и нек-рые французские статуты этой 
эпохи устанавливали обязательный стаж для 
подмастерьев, до истечения к-рого он не имел 
права стать мастером. Фактический срок этого 
пребывания определялся возможностью от
крыть мастерскую, т. е. материальными ресур
сами подмастерья. Отсутствие юридически за
фиксированного стажа для’ подмастерья осо
бенно отчетливо выступало в Англии. Здесь, 
как впрочем и во Франции, ученик мог, сдав 
экзамен по окончании ученья, сразу стать ма
стером. В Брюсселе 15 в. мальчик, поступив
ший в учение, с самого начала должен был ре
шить, станет ли он мастером, или же останется 
навсегда подмастерьем, т. е. работником. В
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первом случае он оплачивал ученье и прохо
дил стаж ученичества, во втором случае он 
ограничивался одним стажем. Ученик обычно 
жил в доме мастера. То же относится к подма
стерью в немецких Ц. Здесь личная зависимость 
работника-от мастера, аналогичная внеэконо
мической зависимости крестьянина от сеньера, 
выражалась в особенно резких формах.

Охарактеризованные функции организации 
производства и контроля над ним Ц. выполнял 
при помощи определенной системы органов. 
Высшим из них являлось цеховое собрание, пе
риодически созывавшееся (обычно каждую не
делю). Оно происходило согласно строго уста
новленному ритуалу и служило судебной и за
конодательной инстанцией. Важнейшие акты в 
жизни ремесла, как-то: прием учеников, испы
тание на звание мастера, происходили в этом 
собрании. Другими правящими органами явля
лись цеховые старшины и присяжные или жюри. 
Последние выбирались на цеховом собрании. 
Способ же назначения старшин зависел от по
ложения Ц. в общей системе феодальных отно
шений. В немецких Ц. и старшины обычно вы
бирались на цеховом собрании. В Париже они 
назначались сеньером данного Ц., к-рым являл
ся либо король либо какой-нибудь другой 
крупный феодал. Зависимость Ц. от сеньера 
выражалась помимо назначения сеньером стар
шины еще в т. н. покупке ремесла, т. е. в уплате 
сеньеру известной суммы каждым вновь при
нимаемым в Ц. мастером. Способ издания цехо
вых статутов был также различен в разных 
странах. В Париже запись цехового права, из
вестная под названием Livre des metiers, была 
произведена городской властвю. В немецких 
городах подобная запись обычно производи
лась самими Ц. и утверждалась городским сове
том. Последний в нек-рых случаях допускал к 
занятию ремеслом внецеховые элементы (напр. 
сельских ремесленников) и даже распускал Ц. 
Последнее наказание чаще всего постигало Ц. 
мясников и пекарей за такие проступки, как не- 
снабжение города съестными продуктами, неза
конное уменьшение веса хлеба и т. п;

Основная масса ремесленников, организо
ванных в Ц., состояла из мужчин. Однако су
ществовали и женские Ц.,как напр.шелкоткац
кий Ц. в Кёльне. Как правило, женщина мог
ла стать членом Ц. в силу т. н. вдовьего права, 
но в этом случае она обязана была иметь за
местителя мужчину. В ранний период средне
вековья разделение труда в ремесле было не
значительным. Рост производительных сил, 
выразившийся в растущем разделении труда, 
привел к увеличению количества Ц. Это заметно 
проявилось в эпоху позднего средневековья. В 
Париже уже в 13 в. было не меньше 130 Ц. В 
немецких городах позднего средневековья раз
деление труда в ремесле было так велико, что 
рождало постоянные споры между близкими 
по характеру производства цехами из-за сферы 
компетенции.

Цеховые статуты позднего средневековья об
наруживают несомненную тенденцию к поддер
жанию экономического равенства среди членов 
Ц. Из этого стремления вытекали такие поста
новления статутов, как ограничение рабочей 
силы, количества орудий, запрет переманивать 
заказчиков друг от друга, ограничение про
дукции, разрешение участвовать в покупке сы
рого материала, сделанной на выгодных усло
виях другим членом Ц., запрет образовывать 
промышленные компании внутри Ц. и т. д.
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Романтическое направление в историографии, 
одним из наиболее ярких выразителей к-рого 
явился нем. историк Шенберг, отождествляет 
охарактеризованную тенденцию цеховых стату
тов с фактически существовавшими внутри Ц. 
отношениями между мастерами. На этой основе 
строится картина идиллического благоденствия 
средневековых ремесленников. Среди них не 
было—утверждают сторонники этой концеп
ции—ни богатых ни бедных; царило равенство, 
ибо каждый ремесленник имел свой источник 
пропитания. Документы и факты коренным об
разом разрушают это построение. Равенство 
мелких производителей сохранилось недолго. 
Данные о податном обложении населения в не
мецких и французских городах позднего сред
невековья рисуют картину сильного имуще
ственного неравенства в ремесленной среде. 
Рост товарного производства и обмена, харак
терный для периода разложения феодализма, 
сопровождался проникновением капитала в ре
месло, что содействовало расслоению ремеслен
ной массы. На примере немецких Ц., лучше 
всего изученных в этом отношении, можно про
следить, в каком направлении совершалась ука
занная дифференциация: 1) углублялось со
циальное неравенство между Ц., друг от друга 
независящими, в результате чего в каждом го
роде создавалась своеобразная иерархия Ц. Во 
главе ее обычно стояли Ц., требовавшие значи
тельного вложения капитала в производство. 
Таковы были Ц., работавшие для экспорта или 
получавшие дорогой материал издалека. При
мером может служить Ц. золотых дел мастеров. 
Низшую ступень в иерархии Ц. занимали 
обычно цеховые организации, в к-рых произ
водство не требовало капитала. Таков был напр. 
Ц. мастеров, производивших деревянную обувь. 
Таковы же были обычно ткачи льняных изде
лий, чем вероятно и объясняется то обстоятель
ство, что эта профессия принадлежала к числу 
«позорящих». 2) Расслоение совершалось в рам
ках одного Ц. Разбогатевшие мастера соста
вляли олигархию, экономически подчиняли се
бе массу рядовых мастеров и. заправляли дела
ми Ц. при внешнем сохранении форм цеховой 
демократии. Массу примеров этого рода пред
ставляет кёльнское ремесло в эпоху позднего 
средневековья. 3) Один Ц. экономически подчи
нял себе другой Ц. Члены господствующего Ц. 
становились работодателями, члены подчинен
ного Ц. эксплоатировались ими: работая в 
своей мастерской и при помощи своих орудий 
производства, они получали сырой материал от 
мастера-предпринимателя и ему же отдавали 
готовый продукт, к-рый он сбывал. Внешние 
формы цехового строя не только сохранялись 
в этом случае, но получали даже дальнейшее 
развитие, и тем не менее в рамках Ц. возникала 
домашняя форма капиталистической промыш
ленности. Типичные примеры социальной диф
ференциации последнего рода дает текстильная 
промышленность в городах позднего средневеко
вья, особенно шерстоткацкая промышленность. 
Сильное разделение труда в этой отрасли про
мышленности имело последствием возникнове
ние ряда Ц., каждый из к-рых выполнял лишь 
одну функцию в общем процессе производства 
продукта. Функцию координации отдельных 
частей производства брал на себя один из уча
ствующих в нем Ц., напр. ткачи, красильщики 
ит. д. Члены этого же Ц., обладавшие бблыпи- 
ми капиталами, чем мастера других Ц. той же 
отрасли производства, одновременно выполня

ли функцию закупки сырого материала и сбыта 
готового продукта на отдаленных рынках. Бла
годаря этой своей роли они становились рабо
тодателями мастеров, принадлежавших к дру
гим Ц. шерстоткацкого производства. В цехо
вую организацию, базировавшуюся на прин
ципе феодального способа производства, т. е. 
связи мелких производителей со средствами 
производства, проникали элементы капитали
стического производства, т. е. отделения произ
водителя от средств производства. В свете ука
занных фактов становится ясно, что проявляв
шаяся в цеховых статутах позднего средневе
ковья тенденция к утверждению экономиче
ского равенства между членами Ц. часто отра
жала не фактически существовавшее равенство, 
а борьбу основной массы мелких мастеров с 
представителями капитала, борьбу, к-рая ве
лась рядовым мастером во имя сохранения 
своей экономической независимости.

Одновременно с прослеженными процессами 
дифференциации цеховой среды совершался 
процесс так называемого «замыкания цеха». 
Прилив сельского населения в города, проис
ходивший уже в период расцвета феодализма, 
принял особенно интенсивный характер в 
эпоху его разложения (главным образом 14 
и 15 века). Это объясняется тем, что переход 
отработочной ренты в денежную сопровож
дался усиленным расслоением сельского насе
ления и обезземелением значительной его ча
сти. Для Германии роль привходящего обстоя
тельства в этом растущем отливе сел. населения 
в город сыграл еще тот факт, что во второй по
ловине 14 в. закончилась колонизация обла
стей, расположенных на восток от Эльбы. От
стаивая свою экономическую самостоятель
ность от напора капитала, мелкий цеховой 
производитель одновременно' вынужден был 
оказывать отпор наплыву новых конкурентов. 
Отсюда рождались, с одной стороны, стремле
ние подавить всякую внецеховую конкурен
цию, с другой стороны, предъявление все более 
повышающихся требований к новым кандида
там на звание мастера. Если в предыдущий пе
риод, для того чтобы стать мастером, достаточно 
было лишь доказать знание ремесла, то теперь 
для этого нужно еще исполнить целый ряд дру
гих требований, к-рые с течением времени при
нимали характер преград,—например создать 
«шедевр», внести большую сумму в пользу це
хов, угостить членов его дорого стоящим обе
дом и т. д. Эта политика Ц., б. ч. требовавшая 
от кандидата в мастера обладания большими 
средствами, нужнымидля оборудования мастер
ской, приводила к тому, что в связи с растущим 
наплывом сел. элементов в город все большее 
количество подмастерьев лишалось возможно
сти стать мастерами. Создавались заметные кад
ры «вечных» работников и одновременно воз
никало движение подмастерьев против масте
ров. Подмастерья протестуют против личной 
зависимости от мастера, борются за повышение 
заработной платы и улучшение питания, за 
право распределять рабочую силу между масте
рами, за сокращение рабочего времени (рабо
чий день в средневековом ремесле очень про
должителен—нередко 14—16, даже 18 часов), 
за запрет работы при свечах, накануне празд
ников и в праздники. В этой борьбе с мастера
ми подмастерья создают свою собственную ор
ганизацию—союзы взаимопомощи, содруже
ства и областные союзы по отдельным профес
сиям. Мастера со своей стороны создают такие
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же областные союзы. Вспыхивают стачки, со
зываются съезды, принимаются постановления. 
Подобная борьба развертывается между масте
рами и подмастерьями немецких, французских 
и английских городов в эпоху позднего сред
невековья.

Как организация ремесленной части населе
ния Ц. играли крупную роль в политической 
жизни средневекового города. Это справедливо 
уже для периода борьбы городских общин с их 
сеньерами. Позднее Ц., особенно в я Германии 
и Фландрии, выступили как организованная 
сила против высшего слоя городского населе
ния—патрициата,—разбогатевшего торговыми и 
ростовщическими? операциями и сосредоточив
шего в своих руках управление городом. Эта 
жестокая борьба Ц. за власть наложила отпеча
ток на целый период в истории немецких горо
дов , период т. н. цеховых революций (14 в.). В 
тех городах, где Ц. одержали победу,юни орга
низовали управление на основе цехового строя, 
создав т. н. политический Ц. Последний не со
впадал с Ц. как с организацией производите
лей, хотя эта организация стояла в центре его. 
Характер политического Ц. хорошо выясняется 
на примере Кёльна. В этом городе Ц., низверг
нув в 1396 власть патрициата, создали 22 из
бирательных ячейки, каждая из к-рых выби
рала в городской совет одного или нескольких 
представителей. Этими ячейками были полити
ческие Ц. и т. н. общества сотрапезников— 
Tafelgesellschaften. Каждый политический Ц. 
состоял из нескольких ремесленных Ц. Так 
напр., в состав шерстяного Ц. входили наряду 
с шерстоткацкими Ц. еще сыромятники и бу
маготкацкий Ц. По аналогии с этим политиче
ским Ц. общества сотрапезников, являвшиеся 
до переворота 1396 политическими клубами, 
посещавшимися определенными слоями насе
ления, стали охватывать после переворота 1396 
каждое по нескольку профессиональных групп. 
Каждый гражданин обязан был примкнуть к 
какому-либо Ц. или обществу сотрапезников. 
Только таким путем он мог приобрести поли
тические права. Охарактеризованная конститу
ция являлась сколком с политического устрой
ства г. Гента, которое было установлено в этом 
городе цехами, одержавшими победу над пат
рициатом.

Политическая борьба цеховых элементов не 
кончалась победой Ц. над патрициатом. Обыч
но плодами этой победы -пользовалась разбо
гатевшая часть Ц. Устанавливалось правление 
цеховой олигархии. Это вызывало отпор со 
стороны мелкоремесленных элементов, и борь
ба развертывалась дальше. Течение и итоги 
цеховых революций были чрезвычайно разно
образны в зависимости от соотношения социаль
ных слоев в городе и от удельного веса послед
него как центра товарного производства и об
мена. Чрезвычайно сложный и бурный характер 
носила политическая борьба Ц. во Флоренции. 
В этом городе, к-рый являлся крупнейшим в 
средние века центром шерстяной промышлен
ности, импорта и экспорта шерстяных материй, 
масса производителей была крайне дифферен
цирована. Главной фигурой был капиталист- 
предприниматель, зависевшая же от него мас
са ремесленников представляла множество со
циальных оттенков—от зажиточного ремеслен
ника до полного пролетария. Это создава
ло многообразие форм политической борьбы в 
этом городе (см. Флоренция, Чомпи). Француз
ские Ц. проявили во второй половине 14 и

15 вв. также большую политическую активность. 
Высший слой их был главной движущей си
лой в парижской революции 1356—58. В анг
лийских городах между Ц. и купеческой оли
гархией (т. н. «оптиматами») в 13—14 вв. так
же развернулась борьба за власть, принявшая 
в Бристоле характер кровавых столкновений. 
Там, где Ц., как это имело место в Лондоне в 
1319, побеждали, всякий, желавший иметь 
права горожанина, должен был примкнуть к Ц. 
Однако во Франции ив Англии, благодаря рано 
окрепшей центральной государственной власти, 
политическая роль Ц. сказалась менее заметно, 
чем в Италии и Германии.

С победой капиталистического способа произ
водства экономическое значение Ц. совершенно 
изменилось. Из организации, регулирующей 
производство, он все больше становился торма- 
зом, мешавшим развитию этого производства, в 
силу того, что ограничивал размеры рабочей 
силы и стеснял свободу промыслов. Охаракте
ризованные выше явления «замыкания цеха», 
проявившиеся под влиянием зарождения капи
тализма в 14—15 вв., приняли под влиянием 
развития капиталистического строя еще болео 
резко выраженный характер в 16 и 17 вв. Ма
териальные требования, предъявлявшиеся Ц. 
к кандидату на звание мастера, настолько воз
росли, что звание это стало доступно лишь бо
гатым людям. Многие Ц. ограничили .количе
ство членов определенной цифрой. Сыновья и 
зятья мастеров пользовались при приеме в Ц. 
особыми преимуществами. Благодаря возник
новению новых отраслей промышленности вне 
рамок цеховой организации и продолжавше
муся разложению самого цеха под влиянием 
проникновения в него капитала значение це
ха падало.

В Англии Ц. потеряли всякое практическое 
значение уже в 18 веке. Во Франции королев
ская власть старого режима сделала Ц. источ
ником дохода, взимая взносы за утверждение 
в звании мастера. Сохраняя Ц., государствен
ная власть всецело подчинила их себе, что 
было закреплено статутом, изданным при Коль
бере в 70-х гг. 17 в. Декретом Тюрго, издан
ным в 1776, Ц. были отменены, но вскоре они 
были опять восстановлены. Окончательное 
упразднение Ц. было делом Великой француз
ской революции (1791). Ив Германии Ц. были 
в 18 в. подчинены государственной власти. Го
сударство регулировало отдельные стороны це
хового быта, устранило понятие «бесчестных» 
промыслов, нормировало «шедевр», но одно
временно боролось с союзами подмастерьев, по
лучившими в 16—17 вв. еще большее развитие, 
чем в средние века. Право свободно заниматься 
промыслами было введено в Пруссии лишь за
коном 1810. По требованию реакционно на
строенного ремесленного конгресса, собравше
гося во Франкфурте в 1848, свобода промыслов 
была вновь ограничена указом 1849, к-рый не 
имел однако практического значения. В боль
шей части немецких государств Ц. просущест
вовали до основания Северо-германского союза. 
Законом 1868, простиравшимся на все нем. го
сударства, входившие в состав Северо-герман
ского союза, Ц. лишены были права препят
ствовать кому бы то ни было заниматься ре
меслом. Этот закон совершенно подорвал зна
чение Ц. в Германии.

Из приведенных данных видно, что оконча
тельное исчезновение Ц. в разных странах со- 

I впадало с периодом промышленного переворо-



657 ЦЕХИ МУЗЫКАНТОВ—ЦЕХОВЩИНА 658
та в этих странах. Это вполне понятно, ибо 
цеховые уставы, требовавшее ограничения ко
личества рабочих и допускавшие к производ
ству лишь тех, кто прошел стаж ученичества и 
подмастерья, должны были оказаться особенно 
стеснительными там, где побеждало крупное 
машинное производство.

Лит.: Маркс'К. и Энгельс Ф., Сочинения, 
т. IV, М., 1933 (см. Немецкая идеология); по немецким 
цехам: Below Сг., Probleme der Wirtschaftsgeschichte, 
Tubingen, 1920; К e u t g e n F., Aemter und Ziinfte, Jena, 
1903; Schoen 1 a n k B., Soziale Kampfe vor 300 Jah- 
ren, 2 Aufl., Lpz., 1907; по французским цехам: Martin- 
Saint-Ldon E., Histoire des corporations de mdtiers...,
2 6d., P., 1909; Hauser H., Ouvriers du temps passd, P., 
1899; по бельгийским цехам: Des Marez G., L’organi- 
s tion du travail й Bruxelles au 15-e si6cle, Bruxelles, 
1904; по флорентийским цехам: Doren A., Studien 
a. d. Florentiner Wirtschaftsgeschichte, 2 В-de, Stuttgart, 
1901—08; по английским цехам: Brentano L., Eine 
Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands,
3 T., Jena, 1927—29; Unwin G., The Gilds and Compa
nies of London, L., 1925. Более подробные данные об ог
ромной литературе по цехам читатель может найти в кн.: 
Кулишер И. М., История экономического быта 
Западной Европы, том I, 8 издание, Москва—Ленин
град, 1931. в. Стоклицкая-Терешкович.

ЦЕХИ МУЗЫКАНТОВ, профессиональные ор
ганизации средневековых бродячих музыкан
тов (см. Жонглеры, Менестрели, Шпильманы). 
Стремление найти защиту своим интересам как 
личным, так. и профессиональным обусловило 
(с конца 13 в.) появление «братств», т'. е. свое
образных цеховых организаций бродячих му
зыкантов: лица, входившие в братство, получа
ли возможность беспрепятственной профессио
нальной деятельности на определенной тер
ритории и известное ограждение своих прав 
(братство св. Николая в Вене с 1288, братство 
св. Юлиана в Париже с 1330 и т. д.). Француз
ские короли назначали старейшин братств, 
именуя их rois des m6nestriers, rois des vio- 
lons (королями менестрелей, королями скри
пок). В Германии эти лица назывались Konige 
der fahrenden Leute, Geigenkonige, Pfeiferkoni- 
ge (королями бродячего люда,королями скрипок, 
дудок); здесь музыкантские цехи старались 
стать под покровительство того или иного дво
рянского рода, причем почетные покровители 
именовались: Spielgraf или Vogt der Musikan- 
ten (игрецкий граф, судья музыкантов). Цех 
решал дела по жалобам на музыкантов, разби
рая тяжбы между членами цеха, организовы
вал музыкальные школы (6coles de m^nestran- 
die), производил экзамены вступающйм в цех. 
Он следил также за тем, чтобы посторонние 
цеху лица не занимались музыкально-профес
сиональной деятельностью. Цехи музыкантов 
просуществовали до конца 18 века. В*Термании 
имелись также более привилегированные то
варищества музыкантов из «придворных тру
бачей», обслуживавших дворы знати (см. так
же Мейстерзингеры).

ЦЕХОВЩИНА, в профдвижении — выделение 
из общей массы рабочего класса части ее с 
узко профессиональными интересами в целях 
борьбы за преимущества этой части и противо
поставления их всему рабочему классу. Пер
воначально возникшие, в особенности в англо
саксонских странах, профсоюзы охватывали 
преимущественно рабочих одной профессии, 
одного цеха. Даже до* наст, времени в Англии 
сохранились десятки цеховых союзов в тек
стильной и других отраслях пром-сти, а в США— 
па ж.-д. и других производствах. Первоначаль
ные «профсоюзы были гигантским прогрессом 
рабочего класса в начале развития капитализма, 
как переход от распыленности и беспомощности 

рабочих к начаткам классового объедине
ния» (Ленин, Соч., т. XXV, стр. 195). Но 
если на заре профдвижения всякое объединение 
рабочих даже по цеховому признаку было больт 
шим прогрессом по сравнению с предыдущей 
распыленностью, то в дальнейшем разобщен
ность между отдельными группами рабочих на 
почве их цеховой организации приводила к 
ослаблению борьбы рабочих против капитали
стов, к борьбе отдельных групп рабочих и от
дельных цеховых союзов между собой и давала 
возможность оппортунистам находить опору в. 
профсоюзах и вести политику соглашения с 
предпринимателями,.

Рабочая аристократия, занимающая приви
легированное положение в ряде капиталисти
ческих стран, является той почвой, на к-рой 
развивается Ц. Она выражается в замкнутости 
данной организации, в противопоставлении уз
ко цеховых интересов данной, «своей» группы 
всему рабочему классу, в стремлении поставить 
«свою» группу в привилегированное положение 
по отношению ко всему рабочему классу. Для 
этого цеховые союзы стремятся закрыть доступ 
в свою профессию рабочим других производств, 
установлением высоких вступительных взносов 
в союз и недопущением на работу тех, кто не со
стоит в союзе и це может заплатить этих всту
пительных взносов, борьбой против учениче
ства, стремлением ограничить число учеников, 
соглашениями с предпринимателями за счет 
других рабочих и т. п. Так, американские сою
зы, примыкающие к Американской федерации 
труда, нередко заключают договоры, по к-рым 
неорганизованные получают меньшую, плату, 
чем организованные, а Южно-Уэльская феде
рация горняков просит (вместе с шахтовладель
цами) правительство снизить зарплату желез
нодорожников в целях удешевления ж.-д. та
рифов и избежания снижения зарплаты угле
копов. Ц. ведет также к тому, что часть рабочих 
отдельных цехов и мастерских одного предприя
тия работает, в то время как другие бастуют.. 
Ц. в организационной и политической областях 
является характерным признаком тред-юнио
низма (хотя в организационной области Ц. име
лась также и у синдикализма). Это находит 
свое выражение как в поддержке и проведении 
буржуазной политики в рабочем движении, так 
и в распыленности профдвижения, конкурен
ции союзов между собой в Англии, США и др. 
странах.

В СССР Ц. находила поддержку у всех оп
портунистов, у всех отходивших от генераль
ной линии партии. Уже в 1920—21, во время 
дискуссии о профсоюзах, Троцкий и Шляпников 
пытались насадить Ц. в советском профдвиже
нии. Троцкий пытался превратить Цектран, а 
Шляпников—ЦК металлистов в замкнутые,, 
цеховые бюрократические организации, «...про
тивопоставляемые остальным профсоюзам и 
пролетариату в целом» (Каганович). Пра
вый оппортунизм, развившийся в ВЦСПС при 
руководстве во главе с т. Томским, также стра
дал Ц. При нем в профдвижении проявились 
мелкобуржуазные цеховые настроения, к-рые 
выражались в бюрократизме, отрыве от масс, 
крохоборчестве, делячестве, неумении увязать 
защиту повседневных интересов и нужд рабо
чих с основной задачей пролетариата, с задачей 
подъема социалистической промышленности и 
всего народного хозяйства СССР. Кроме то
го цеховщина выражалась в том, что некото
рые союзные организации, ставя узкие группо-
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вые интересы выше классовых, защищали зло
стных прогульщиков, отказывались обслужи
вать членов другого профсоюза клубами, спорт
площадкой и т. д.

Коммунистические партии и революционные 
профессиональные союзы боролись и борются 
против цеховщины в капиталистических стра
нах и СССР как в политическом, так и в ор
ганизационном отношении. Коммунисты и ре
волюционные рабочие борются против цехово
го принципа строения профсоюзов и проводят 
производственный принцип построения проф
организаций.

Лит.: Ленин’ В. И., Детская болезнь левизны в 
коммунизме, Соч., т. XXV, 3 изд., М., 1928; Кагано
вич Л. М., О задачах профсоюзов СССР на данном этапе 
развития, М., 1932. Г, Слуцкий.

ЦЕХОВЫЕ ШКОЛЫ, стали* возникать в'Зап. 
Европе в эпоху разложения феодализма и борь
бы ремесленников, организованных в цехи (см.) 
с феодалами (13—14 вв. и позже). Прежние 
школы (приходские, монастырские, епископ
ские), находившиеся всецело в руках католи
ческой церкви, совершенно не давали необхо
димых знаний детям ремесленников: ведения 
деловой переписки, расчетов и пр. Эти церков
ные школы являлись орудием в руках оплота 
феодализма — католической церкви, развивая 
враждебную стремлениям ремесленников и куп
цов идеологию. Все это привело к созданию 
цеховых (и гильдейских) школ, которые вве
ли обучение на родном языке, усиливали необ
ходимое в деловых сношениях обучение пись
му, уделяли большое место счету, кое-где вво
дили преподавание элементарных сведений по 
геометрии и естествознанию, поскольку послед
ние были необходимы для ремесла. Католиче
ская церковь вначале усиленно боролась за 
свою монополию в деле народного образования, 
всячески противодействуя открытию Ц. ш., за
крывая уже возникшие, разгоняя учащихся 
и даже преследуя учителей Ц. ш., что не могло 
конечно остановить развития последних. Когда 
города в процессе своей борьбы с феодалами 
-окрепли и стали самоуправляющимися едини
цами, рост цеховых (как и гильдейских) школ 
приостановился: те и другие были заменены 
городскими (магистратскими) школами, сохра
нившими те черты Ц. ш., какие были необ
ходимы для подготовки горожан (грамотность 
на родном языке, математика, естествознание 
и пр.), но утратившими прежний узко сослов
ный характер (отдельная подготовка детей ре
месленников и детей купцов). Небольшое ко
личество средних школ, содержимых буржуаз
ным организациями в Англии, до сих пор 
впрочем носят название «гильдейских». Ц. ш. 
давала лишь общеобразовательную подготов
ку; обучение же ремеслу совершалось дома, в 
■семье ремесленника (или в процессе цехово
го ученичества).

ЦЕХПАРТОРГАНИЗАЦИЯ. По уставу партии, 
утвержденному XIV Съездом и действовавшему 
до XVII Съезда, внутри общезаводской ячейки 
(см.) на крупных предприятиях с большим ко
личеством рабочих в каждом отдельном слу
чае с утверждения окружкома (райкома) со
здавались цехячейки. Цехячейка выбирала свое 
бюро и организовывала 6—7 секторов, а иногда 
и больше (по привлечению в партию, по полити
ческой и технической учебе, агитмассовый, по 
работе среди женщин, по проверке участия ком
мунистов в соцсоревновании и ударничестве, 
по учету и распределению партнагрузок и др.). 

Как отметил тов. Каганович в своем докладе 
XVII Партсъезду,.условия и характер работы 
низовой партийной организации за последние 
годы резко изменились. Если на 1 января 1930 
соцсоревнованием в промышленности было ох
вачено 29% рабочих, то на 1 ноября 1933 уже 
имелось 71%, а коммунисты были охвачены 
почти на 100%. Массовыми стали факты, когда 
вчерашний совершенно неграмотный, пришед
ший из деревни человек в течение нескольких 
месяцев становится образцом в деле овладе
ния, техникой. Необычайно выросла роль ком
сомола в борьбе за соцсоревнование и удар
ничество, за овладение техникой. Женщина 
выросла уже настолько, что «становится не
ловко говорить о специфической работе среди 
женщин» [Каганович, Организационные 
вопросы, Доклад на XVII Съезде ВКП(б), М., 
1934, стр. 42]. Политический и культурный 
уровень партийцев и комсомольцев сильно 
поднялся. Вот почему новый устав партии, 
принятый на XVII Съезде партии, при опреде
лении обязанностей члена партии мог предъ
явить и предъявил еще более развернутые тре
бования по отношению к авангардной роли 
коммунистов. Помимо признания программы, 
активного участия в работе, дисциплины и 
уплаты членских взносов новый устав вклю
чает ряд новых пунктов, в к-рых подчеркива
ются обязанности партийца быть передовым 
бойцом за социалистическое отношение к тру
ду, за повышение своей идейной вооруженно
сти, за усвоение основ марксизма-ленинизма и 
укрепление рядов партии, за овладение тех
никой своего дела, за образцовое соблюдение 
трудовой и государственной дисциплины.

Численно состав заводских ячеек очень 
сильно вырос. В ряде предприятий это—круп
нейшие организации, насчитывающие по тысяче 
и более человек. «Ячейки фактически перерос
ли рамки ячеек старого типа как по своему 
составу, так и по задачам, стоящим перед ними» 
(Каганович, Организационные вопро
сы, стр. 57). Вот почему новый Устав ВКП(б) 
предусматривает преобразование партийных 
ячеек в партийные организации с партийным 
комитетом во главе, а в цехах, сменах, отделе
ниях—ц еховые организациис пар
тийным организатором во главе, выбираемым 
на обще^г собрании данной парторганизации и 
утверждаемым заводским партийным комите
том. Задачи всякой первичной партийной ор
ганизации (заводской, цеховой и др.), связы
вающей рабочие и крестьянские массы с руко
водящими органами партии, новый устав опре
деляет следующим образом: 1) агитационная и 
организационная работа в массах за партий
ные лозунги и решения, 2) привлечение сочув
ствующих и новых членов и их политическое 
воспитание, 3) содействие райкому—горкому 
или политоделу в его повседневной организа
ционной и агитационной работе, 4) мобилиза
ция масс на предприятиях, в совхозах, в кол
хозах и т. п. за выполнение производственного 
плана, укрепление трудовой дисциплины и раз
витие ударничества, 5) борьба с расхлябан
ностью и бесхозяйственным ведением дела на 
предприятиях, в совхозах и колхозах и по
вседневная забота об улучшении бытовых усло
вий рабочих и колхозников, 6) активное участие 
как партийного органа в экономической и по
литической жизни страны.

Для выполнения этих задач необходима ре
шительная перестройка всей работы, причем
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«член партии должен стоять в центре работы 
партийных организаций» (Каганович, 
там же, стр. 58). Вот почему решением XVII 
Съезда ликвидируется многоступенность по
строения низовой парторганизации, при кото
рой от парткома завода до члена партии суще
ствовало слишком много промежуточных ор
ганизационных звеньев. В частности цеховые 
организации по цехам, участкам, отделам 
и т. п. могут быть организованы лишь в круп
ных предприятиях, учреждениях, колхозах 
ит. п. с большим количеством коммунистов 
(от 100 до 3 тыс. и. выше), притом в каждом 
отдельном случае с утверждения райкома— 
горкома или соответствующего политотдела. В 
свою очередь внутри цеховых, участковых 
и т. п. организаций могут создаваться партий
ные группы по бригадам, агрегатам предприя
тия и т. п. «Но эти группы не должны копиро
вать цеховую организацию. Это должны быть 
группы боевого характера, которые меньше 
всего занимаются заседаниями, приказами, пи
санием резолюций и т. д.» (Каганович, 
там же, стр. 58). То же относится к цеховым 
организациям, к-рые не должны копировать 
заводских. В цехах не создаются бюро, там 
имеется по новому уставу цехорганизатор. Це
ховое бюро заседало слишком много, а общие 
собрания коммунистов цеха собирались ред
ко. При цехпарторге общие собрания коммуни
стов цеха будут созываться чаще. «Парторга
низатор должен быть боевым представителем 
партии в цеху. Он должен, не нарушая еди
ноначалия, выполнять задачи, которые устав 
ставит перед партийной организацией, бороть
ся с расхлябанностью, добиться на деле желез
ной пролетарской дисциплины» (Кагано
вич, там же, стр. 59). Поменьше писанины, 
поменьше заседательской суетни, побольше 
конкретного руководства и помощи члену пар
тии в цеху, в бригаде, в целях полного и свое
временного осуществления директив партии. 
Проведение решительной организационной пе
рестройки обеспечит поднятие организационно
практической работы до уровня политического 
руководства. IL Сольц.

ЦЕХШТЕЙН, геологический термин, который 
обозначает верхний отдел пермских отложений 
Германии. Он представляет толщу известняков 
и доломитов с гипсом и солью, к-рые начинают
ся внизу пластом битуминозных медистых слан
цев с конгломератом в основании и завершают
ся вверху пестрыми глинами с штоками соли. 
Русским Ц. наз. морские отложения казанского 
яруса верхнего отдела пермской системы (пес
чаники, известняки и доломиты), содержащие 
фауну, близкую к известнякам германского Ц.

цеце, Glossina, род мух из сем. настоящих 
мух (Muscidae), близок к роду мух-жигалок.

Хоботок длиной почти 
с голову и грудь; ши
рокие челюстные щу
пики образуют как бы 
футляр вокруг хоботка. 
Широкие крылья в по
кое’ сложены на спине 
и покрывают одно дру
гое. Все виды цеце жи- 

Glossina morsitans. вородящи; яичник со
стоит из одной яйцевой 

трубки; личинка развивается в маткообраз
но расширенном влагалище, питается выделе
ниями придаточных желез и рождается. со
вершенно готовой к окуклению. Цеце живут в

■ЦЗОНКАВА 662

тропических и субтропических областях Афри
ки и известны и изучены благодаря тому, что 
являются переносчиками жгутиконосных про
стейших из рода Trypanosoma, паразитирую
щих в крови и вызывающих инфекционные бо
лезни у животных и человека. Так, G. palralis 
прививает от человека к человеку сонную' бо
лезнь (см.) через передачу паразита Trypanoso
ma gambiense в зап. и центр, части тропической 
Африки; G. morsitans переносит Т. rhodesiense, 
обусловливающую местную форму этой болез
ни в Родезии; эта же муха является главным 
передатчиком болезни нагана у домашних 
животных. В своем распространении мухи-Ц. 
приурочены более к лесным, сырым и тенистым 
местностям.

Лит.: Austen Е. Е., A Handbook of the Tsetse- 
Flies (Genus Glossina), L., 1911; Austen E. E. and 
H e g h E., Tsetse-Flies, L., 1922; Patt on W. S. and 
Gragg F. W., A Textbook of Medical Entomology, 
[L.—Madras—Calcutta], 1913; Эпштейн Г. В., Па
тогенные простейшие, спирохеты и грибки, М.—Л., 1931; 
Якимов В. Л., Болезни домашних животных, вызы
ваемые простейшими (Protozoa), М.—Л., 1931.

ЦЕЦИДИИ, то же, что галлы (см.).
ЦЗАЙ ЮАНЬ-ПЕЙ (р. 1867), один из старей

шин нанкинского Гоминьдана; чжецзянец. По
лучив классич. кит. образование, учился затем 
в Германии. Во время революции 1911—13— 
министр просвещения в Нанкине и Пекине. В 
1907—23—ректор Пекинского ун-та и в этот 
период видный представитель прогрессивной 
кит. интеллигенции. В период кит. революции 
1925—27—член центральных органов Гоминь
дана. Перешел в лагерь контрреволюции вме
сте с Чан Кай-ши и остается одной из видней
ших фигур гоминьдановской реакции. В Нан
кинском правительстве занимал посты минист
ра просвещения, председателя Контрольной па
латы и президента Академии наук. На послед
нем посту остается и в настоящее время (1934). 
Ц.—автор ряда книг по китайской философии.

ЦЗАН (Tsang), автономная обл. в юж. Тибе
те, в бассейне верхней р. Брамапутры (Цзанпо); 
ок. 100 тыс. жит.; управляется одним из двух 
духовных глав ламаистов—панчен-уламой (см.), 
резиденция которого находится в большом мо
настыре в окрестностях г. Шигатзе. См. так
же Тибет.

ЦЗИНАНЬ (Tsi-nan), гл. город пров. Шаньдун 
в Китае. Расположен в 6 км к К), от р. Хуанхэ, 
на Тяньцзинь-Пукоуской ж. д. Соединен ж. д. 
с портом Цзяочжоу (Циндао). Ок. 250 тыс. жит. 
2 хлопчатобумажные фабрики с 37,4 тыс. ве
ретен (кит. капитал); шелкоткацкие фабрики; 
мельницы; электротехническая мастерская; це
ментный завод; железнодорожные мастерские; 
спичечные фабрики (из них 2 японских); арсе
нал; электростанция. Развиты ремесленно-ма
нуфактурные производства: очистка хлопка, 
бумагопрядение, шелкоткачество и пр. Воен
ное училище.’

ЦЗИНЬ, китайская мера веса, по Тяньцзин- 
скому договору 1858 для иностранной торговли 
принята за 604,53 г; 100 Ц. составляют пи
куль (см.) и равны 60,453 кг. Ц. =16 лан, лан= 
=37,783 з.

ЦЗОНКАВА (Tsong-kha-pa), реформатор буд
дизма, основатель ламаизма. Жил во второй 
пол. 14 и нач. 15 вв., родом тибетец. В эту эпоху 
в связи с усилением феодализма в тибетском 
буддизме усиливается роль монашества, услож
няется культ, впитывающий в себя ряд эле
ментов шаманства; усложняется организация 
церковной иерархии, появляются, как и в зап.- 
европ. католической церкви, требования без-
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брачия духовенства. Ц. явился главным побор
ником этих тенденций в сторону усиления дам- 
ства. В частности он много ратовал за усиление 
власти далай-ламы. Ламаистская церковь при
знает Ц. святым и перерожденцем будды.

ЦЗЭН ГО-ФАНЬ (умер 1872), вождь китай
ской феодально-купеческой реакции, просла
вившийся в борьбе с Тайнинским восстанием 
(см.). Накануне восстания—виднейший предста
витель джентрийской оппозиции двору. С на
чалом восстания стал во главе джентрийских 
дружин в Хунани, превратившихся в Ху
наньскую армию. После тяжких поражений, 
нанесенных ему повстанцами, Ц., комбини
руя политику массового террора с привле
чением эксплоататорских верхов деревни и с об
маном крестьянства, сумел спустя 14 лет закон
чить подавление восстания (1864). Решающее 
значение однако при этом имели: внутреннее 
перерождение тайнинского движения, лишив
шее его поддержки масс, й участие иностран
ных держав на стороне реакции. После пода
вления тайпинов Цзэн Го-фань был генерал- 
губернатором Нанкина, затем Чжили. Однако 
его попыткам укрепиться на севере помешал 
ЛиХун-чан (см.).

ЦЗЮЦЗЯН (Kiu-kiang), город и договорный 
порт в Китае, расположен на р. Янцзы в пров. 
Цзянси; открыт для иностранной торговли 
в 1862, согласно англо-кит. договору 1858. 
Около 44 т. жит. (1929). Соединен ж. д. с г. Нан- 
чаном. Ежегодный оборот по внешней торговле 
превышает40 млн.таэлей,в т. ч. экспорт 30 млн.; 
вывозятся преимущественно кустарные ткани, 
чай, табак, вольфрам и фарфоровые изделия. 
Хлопчатобумажная фабрика (15.360 веретен и 
300 станков); мукомольная мельница; спичеч
ная фабрика, железоделательный, свечной и 
мыловаренный заводы; электростанция.

ЦЗЮЦЗЯНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, о возврате Ки
таю англ, концессии в Цзюцзяне; было под
писано в Ханькоу 20/П и 2/Ш 1927 мини
стром иностранных дел Уханьского правитель
ства Чэнь Ю-жэнем и англ, представителем 
О’Маллей (O ’Malley). Национально - револю
ционное, антиимпериалистское движение на IO. 
Китая получило дальнейшее развитие и широ
кое распространение в связи с углублением 
революции и продвижением северной экспеди
ции (см.). Оно достигло наибольшего подъема 
в начале 1927 в городах долины р. Янцзы Хань
коу и Цзюцзяне и привело к открытому высту
плению против англ, империализма, в частно
сти к захвату англ, концессии в Цзюцзяне. Ан
гличане в панике эвакуировались, а управление 
концессией перешло в руки Уханьского прави
тельства. В результате переговоров было под
писано упомянутое соглашение, по к-рому кон
цессия с 15/Ш передавалась без всяких усло
вий под китайское управление,’а Уханьское 
правительство обязывалось возместить убытки, 
причиненные английским резидентам,—40.000 
амер. долл.

ЦЗЯН ГУАН-ЧЫ (Гуан ц ы), (1896—1931), 
китайский революционный писатель. Учился 
в Ком. ун-те трудящихся Востока в Москве. 
По возвращении в Китай (1924) активно уча
ствовал в революционном литературном дви
жении. Написанные им в Москве стихи («Ле
нин», «У гроба вождя», «Песня трудящихся», 
«Привет пионерам!» и др.) составили содер
жание раннего сборника Ц. «Новые сны»,— 
первой книги революционных песен в Китае. 
В 1925 выпустил повесть «Молодой скиталец»
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и сб. стихов «Горе тебе, Китай!», призывавшие 
молодежь к революции. Его сб. рассказов «На 
реке Ялу» (1926) и повесть «Партия коротких 
щтанов» (1927) интересны как отражение (хотя 
и неполное) китайской действительности пе
риода революции 1925—27. Ц.—автор брошю
ры «Литература новой России» и ряда статей, 
агитировавших за активное участие писателей 
р революционной борьбе. Редактировал левый 
литературный журнал «Солнце». При всем том 
Ц. был не пролетарским, а мелкобуржуазным 
революционером; его излюбленные герои — 
романтики-индивидуалисты, носители мелко
буржуазной идеологии. В 1930 он издал кни
гу «Жалобы Лизы», в которой отразились его 
симпатии к русским белогвардейцам в Китае. 
Политическая неустойчивость Ц. привела к 
его исключению из КП Китая. Тем не менее 
гоминьдановские власти и поныне запрещают 
издание его произведений.

ЦЗЯНСИ (Kiang-si), провинция Китая, рас
положенная к Ю. от среднего течения р. Янцзы. 
Территория 174.300 км2; б. ч. покрыта горами, 
к-рые принадлежат к системе хребта Наньлин 
и имеют направление с Ю.-З. на С.-В.; у оз. 
Поян (в сев. части Ц.)—низменность, затопляе
мая во время разливов. Главная река Гань 
впадает в оз. Поян, сообщающееся с Янцзы. 
Река Гань в пределах Ц. доступна для плава
ния джонок. Климат умеренно-теплый, мус
сонный. Среднее годовое количество осадков 
1.700 мм, из них в период март—август вы
падает свыше 1.350 мм, а в период ноябрь—ян
варь—ок. 180мм. Население ориентировочно ис
числяется в 20—27,5 млн. чел.; сельское насе
ление составляет не менее 90%. Крупнейшие 
города: Наньчан, Цзюцзян (см.), Цзиндэчжэнь, 
Хукоу, Ганьчжоу, Фучжоу, Пинсян (см.). За
пасы угля в Ц. определяются в 1 млрд, т; 
есть значительные месторождения вольфрама, 
каолина и меди. Основное угольное месторож
дение находится в' зап. части близ границы 
пров. Хунань в районе Пинсян и контроли
руется японским капиталом. Добыча угля в от
дельные годы достигала 900 тыс. т. Уголь шел 
гл. обр. ц пров. Хубэй на ханьянские заводы 
(см. Ханьян). Китайским капиталистам принад
лежат незначительные копи с добычей в не
сколько десятков тысяч т угля в год. Медные 
рудники, принадлежащие провинциальному 
правительству, имеются в уезде Ганьчжоу. В Ц: 
находятся крупнейшие и самые знаменитые в 
Китае фарфоровые заводы в г. Цзиндэчжэнь. Хо
тя в наст, время производство фарфора и упало, 
но все еще там работает ок. 200 печей; произ
водство имеет ремесленно-мануфактурный ха
рактер. По уровню развития капиталистиче
ской фабрично-заводской пром-сти Ц. зани
мает среднее место. Сравнительно крупными 
пром, центрами являются только гг. Наньчан 
и Цзюцзян. Значительно развита в Ц. реме
сленно-кустарная пром-сть, особенно произ
водство тканей из рами (см.) и хлопка, при
чем в переработку идет гл. обр. привозная бу
мажная пряжа. Основная масса населения за
нимается с. х-вом; развиты побочные промыслы 
и отходничество. Посевная площадь свыше 
5 млн. га; сеют преимущественно рис (свыше 
60% посевов), пшеницу, бобовые; под хлопком 
ок. 55 тыс. га. В Ц. сильно развиты арендные 
отношения; свыше половины крестьянских хо
зяйств работает на арендованной ‘земле, от
давая помещикам до 60% урожая. Рис Ц. 
ежегодно вывозится в другие части Китая, хо-
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тя значительная часть крестьянства голодает. 
Кроме зернового хозяйства развиты культу
ры чая (по количеству собираемого чайного ли
ста Цзянси стоит на одном из первых мест 
в Китае), табака (ежегодный сбор табачного 
листа в сушеном виде достигает 9 —10 тыс. ш);

нию (см.) 1899 — 1900. Антииностранные на
строения в Ц. и боксерское движение достиг
ли своего высшего развития в июле 1899. В 
г. Наньчане открыто производилось обучение 
боксеров. Боксеры разрушали миссионерские 
учреждения, церкви в Цзиндэчжэне, Жаочжоу,
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Революция 10 октября 1911 
в Учане вызвала немедленный 
отклик в Ц. 23 октября Цзю
цзян, а 1 ноября Наньчан объ
явили о присоединении к вос
ставшей армии (Гоминьцзюнь). 
Губернатор Ц. Фын Жу-гуй 
бежал. В течение 1912 власть 
находилась в руках военных. 
Во всей провинции происхо
дило широкое неорганизован
ное крестьянское движение и 
забастовки на Пинсянских 
копях (где уже в 1903 проис
ходили 9 забастовки и восста
ния рабочих). 18 августа 1913 
Наньчан был занят войсками 
Юань Ши-кая. В 1915 в свя
зи с захватом японскими им
периалистами бывших гер
манских концессий в Китае и 
предъявлением известных 21 
требования (18/1 1915) сту
денты пытались организовать 
бойкот японских товаров. Но 
движение не получило широ
кого размаха в Ц. Сильная 
вспышка антияпонского дви
жения в Ц. произошла в 1919 
в связи с Версальским мир
ным договором, по которому 
Япония получила бывшую 
германскую концессию Цзяо- 
чжоу. В движение были во
влечены широкие народные 
массы. Движение сопровожда
лось забастовками кули. Вла

сти вызвали войска, объявили военное поло
жение в городах. Борьба против японских то
варов и антияпонское движение продолжались 
до сентября 1920. С 1922—23 Цзянси входит в 
сферу влияния клики генералов Сунь Чуань- 
фана и У Пэй-фу. С 1925 пров. Ц. начинает 
играть видную роль в политической жизни как 
арена борьбы и победы революционной армии 
Кантонского правительства в сев. экспедиции 
против северных милитаристов, как арена со
бирания Чан,Кай-щи сил против революции и 
как очаг и в дальнейшем центр советского дви
жения. В октябре—ноябре 1926 Наньчан и 
Цзюцзян были заняты войсками национально
революционной армии..

Революция 192.5—27 подняла рабочее и кре
стьянское движение в Ц. на более высокий уро
вень. Так, в 1925 был организован профсо
юз железнодорожников Наньчан-Цзюцзянской 
ж. ,д., насчитывавший, более 2.300 членов в 
1927, возникают рабочие организации желез
нодорожников Пинсян-Чжучжоуской ж. д.г 
Пинсянских копей и менее развитых промыш
ленных городов Ганьчжоу, Наньчан. 20—27 
февраля 1927 в Ц. состоялась конференция 
крестьянских союзов. 120 делегатов представ
ляли-ок. 300 тыс. крестьян, организованных в 
крестьянские союзы. В числе делегатов при
сутствовали 60 коммунистов, 30 левых гоминь-

О Хэпин до 25.000 жит.
о Смньти от 25.000 до 50.000 
о ганьчжоу 50.000 •• 100.000 
оЧАНША ct. 100.000

Же л. дороги, действ. 
« и одюяш. 

____  Большие грунтовые 
дороги 
Советские районы 

на I/VI/1933 г.
Граница провинции 

® Центр провинции 
а 11 округа 
о Прочие населенные 

пункты 
■ ■ У.

большую роль играет также шелководство. В 
провинции есть одна' железная дорога, иду
щая от Цзюцзяна до Наньчана. Построено не
сколько шоссейных дорог, приспособленных 
для автотранспорта (общим протяжением около» 
2.000 км). Для внешней торговли открыт порт 
Цзюцзян (см.). М. Андреев.

Исторический очерк. Провинция Ц. 
один из первых очагов советского движения в 
Китае и ныне (1934) центральный советский 
район. В древности территория нынешней пров. 
Ц. составляла часть территории под назв. 
Цзяннань, простиравшейся от нынешней пров. 
Гуйчжоу до моря. В 11—12 вв. она была поде
лена на Цзяндун и Ц. В 19 в. в период Тайнин
ского восстания (см.) это движение было особен
но сильным в районах пров. Ц., граничивших 
с провинцией Хунань и Хубэй. В 1862 Англия 
добилась доступа в пров. Ц., получив концес
сию в Цзюцзяне (порт на р. Янцзы к востоку от 
Ханькоу). Однако Англия не углубилась в 
провинцию и не создала каких-либо других 
опорных экономических баз. В этом отноше
нии ее опередила Япония. Последняя при по
мощи займов подчинила себе крупнейшее про
мышленное предприятие в Центр. Китае—Ханъ- 
епинский комбинат (см.}и ж. д. Наньчан—Цзю
цзян. Внедрение иностранного капитала в Ки
тай привело к известному боксерскому deuoice-
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дановцев. Чан Кай-ши, выступивший на кон
ференции, потребовал активной помощи кре
стьян по охране тыла его армии и обещал 
решить земельный вопрос в пользу крестьян
ства «после победы революции». На конферен
ции был избран провинциальный комитет, в 
к-рый вошли 4 коммуниста, 2 левых и 1 цен
трист. К марту в Ц.—ок. 300 тыс. организован
ных крестьян, 130 тыс. членов профсоюзов и 
3 тыс. членов компартии.

В первых числах марта 1927 Чан Кай-ши 
переходит в более решительное наступление. 
В Наньчане и Цзюцзяне левое Цзянсийское 
провинциальное правительство во главе с Чэнь 
Гун-бо разгоняется. Вместо него председате
лем правительства Чан Кай-ши назначает Ли 
Ле-цзюня, японофила, бывш. дуду (губернато
ра) пров. Ц. во время революции 1911. В се
редине марта реакция усиливается. В Гань
чжоу разгромлены профсоюзы. Ведется агита
ция против рабочих организаций и коммуни
стов. Реакция распространяется на ряд городов 
Ц. В Ганьчжоу шайки наемных хулиганов с 
помощью военных разгромили профсовет и ра
зогнали левогоминьдановскую организацию. 
Председателе профсовета коммунист был звер
ски убит, другие члены арестованы. 14 мар
та провинциальный комитет Гоминьдана по 
инструкции Чана принял решение о разгоне 
городского комитета Гоминьдана в Наньчане 
и об аресте всех членов его и контрольной 
комиссии. Одновременно был разгромлен сту
денческий союз и левогоминьдановская газета. 
Произведен ряд арестов левых лидеров. 15/Ш 
разгромлен профсовет в Цзюцзяне. 6 руково
дителей арестованы, несколько убито и 21 че
ловек ранен. В обстановке нарастающей в Уха
не реакции ген. Чжу Пэй-дэ в Ц. в конце мая 
совершил переворот. Удалив из армии свы
ше 300 политработников коммунистов, он ра
зогнал рабочие и крестьянские союзы.

Новая политика Уханьского Гоминьдана 
приводит к расколу с коммунистами. Июнь и 
июль 1927 прошли в борьбе правых против 
остатков левого Гоминьдана и коммунистов. 
1 августа части из корпуса Чжан Фа-куя под 
командованием И Е-тина совместно с частями 
Хо-Луна, расположенными в Ц., подняли вос
стание в г. Наньчане. Был создан ревком во 
главе ст. Чжан Го-тао. Восставшие войска вы
ступили из Наньчана и направились через 
провинцию Ц. на юг в пров. Гуандун. С ухо
дом этих частей на юг, где они потерпели затем 
поражение под Сватоу, Ц. вновь попадает в 
руки реакции. Временное поражение револю
ции после Кантонского восстания в декабре 
1927 было в течение двух лет причиной неслы
ханного террора и жесточайшей расправы с 
массовым рабоче-крестьянским движением.

Со второй половины 1929 вновь в разных 
провинциях Китая, в т. ч. й Ц., полностью вос
станавливается массовое движение. Оно сопро
вождается партизанской борьбой и формирова
нием Красной армии. Здесь в Ц. складывается 
ядро будущего победоносного IV корпуса, под 
командованием Чжу Дэ и Мао Цзэ-дуна. В1 се
веро-зап. части Ц. организуется отряд Крас
ной армии под командованием Фан Чжи-мина. 
Благодаря успешным действиям Красной ар
мии к середине 1930 советское движение в Ц. 
из глухих и малодоступных для гоминьданов
ской армии районов распространилось на бо
лее развитые торгово-промышленные районы— 
уезды Пинсян, Цзиань, Ганьчжоу. Большую 

роль в укреплении пролетарского руководства 
Красной армии сыграли пинсянские углекопы. 
Дальнейший рост и развитие советского дви
жения приводят к образованию в Ц. Централь
ного советского района, включающего также 
ряд пограничных уездов пров. Фуцзянь, Гуан
дун и Хунань. Этот район в 1931 насчитывал 
40—50 уездов с населением ок. 15 млн. чело
век. Здесь в Жуйцзине в ноябре 1931 состоялся 
1-й Всекитайский съезд советов, на к-ром бы
ло избрано Советское правительство во главе 
с т. Мао Цзэ-дуном (пред, совета) и Чжу Дэ 
(пред, реввоенсовета). Местопребывание прави
тельства в г. Жуйцзине. 22 января 1934 в 
Жуйцзине состоялся 2-й Всекитайский съезд 
советов несмотря на 6 походов Чана (с 1930 по 
1934), главным направлением к-рых был Цен
тральный советский район в Ц. Абрамсон.

ЦЗЯНСУ (Kiang-su), провинция Китая, рас
положенная в нижнем течении р. Янцзы и 
вдоль берега Восточно-Китайского моря. Тер
ритория—101,3 тыс. км2. Поверхность Ц. пред
ставляет почти сплошную равнину; небольшие 
возвышенности встречаются в сев. и ю.-з. ча
стях. Длина береговой линии свыше 600 км, но 
берега доступны для больших судов только в 
двух-трех местах. Южная часть Ц. орошается 
водами р. Янцзы и ее многочисленных прито
ков; здесь же и в с.-з. части много проточных 
озер, из цих самые крупные: на Ю. Тайху 
(на границе с пров. Чжэцзян) и на С.-З. Хун- 
цзе (на границе с пров. Ань-хой). Вдоль всей за
падной части Ц. проходит Великий канал. С.-в. 
часть Ц. слабо орошена и в нек-рых местах по
крыта песками. Климат умеренно-теплый, му- 
сонный; ср. годовое количество осадков—1.100 
мм, из них ок. 70% приходится на летний 
период. Реки не замерзают.—Нас.—ок. 34 млн. 
чел., из них сельского ок. 75%. Главнейшие 
гг.: Шанхай, Нанкин, Сучжоу, Чжэньцзян, Сюй- 
чжоу (см.). В Ц. проживает ок. 42 тыс. ино
странцев, из них ок. 36 тыс. в Шанхае.

Сельское население в основном занимается 
земледелием. Площадь обрабатываемой земли 
ок. 9,5 млн. га, гл. обр. под рисом, пшеницей 
и бобовыми; под хлопком ок. 700 тыс. га. По 
выборочным обследованиям 63,3% крестьян
ских хозяйств владеют менее 1 га; 28,6%—от 
1 до 3 га. Арендаторы составляют ок. 39% 
всего земледельческого населения, а полуарён- 
даторы—27%; арендаторами обрабатывается 
ок. 67% всей площади. Очень развито шелко
водство; Ц. дает свыше 10% всего количества 
коконов, собираемого в Китае. Сбор хлопка 
достигает 100 тыс. т. Ц. является важнейшим 
центром торгово-промышленной жизни Китая 
и цитаделью империализма в этой стране; от
сюда империалисты распространяют свое вли
яние на всю долину р. Янцзы. В Ц. находится 
82 хлопчатобумажные фабрики, т. е. 63% всех 
х.-б. фабрик Китая. О влиянии иностранного 
капитала в хлопчатобумажной пром-сти Ц. 
дает представление следующая таблица:

В Ц. свыше 155 шелкомотальных фабрик, 
из которых в 1933 работала только половина; 
Ц. дает ок. 46% всего шелка-сырца фабричной

Капитал
Количество

фабрик веретен 
(тыс.)

станков 
(тыс.)

Китайский................
Японский................
Английский ....

49
30

3

1.580
1.036

153

12,0 
8,4 
м
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механической размотки (ок. 3.300 т). Из дру
гих отраслей легкой пром-сти крупного разви
тия достигло мукомольное производство (часть 
мельниц принадлежит япон. капиталу), табач- 
цое (9 фабрик, б. ч. принадлежащих англо-аме
риканской и японской компаниям), альбумин
ное (б. ч. амер, и англ, капитал), электротехни
ческое, кожевенное и трикотажное; кроме того 

здесь имеются крупнейшие в Китае доки и вер
фи и электростанции. Здесь же сосредоточе
ны крупнейшие китайские и иностранные па
роходные компании и транспортные общества. 
Повидимому иностранные капиталовложения в 
Ц. составляют не менее 40% всех иностранных 
инвестиций в Китае. Вывоз из портов Ц. со
ставляет ок. половины всего экспорта Китая 
без Маньчжурии, а импорт—ок. двух третей 
китайского импорта (также без Маньчжурии). 
Ок. 50% всей внешней торговли приходится 
на долю Англии, Японии и США, причем 
роль США во внешней торговле Ц., в частно
сти в Шанхае, за последние годы увеличилась 
и в 1930 США далеко оставили за собой Япо
нию и Англию. Ц. связана ж. д. со всеми со
седними провинциями Китая. Длина ж.-д. се
ти—св. 1.100 км. Построено св. 2.400 км шос
сейных дорог, пригодных для автотранспорта. 
Для внешней торговли открыты порты: Шан
хай, Нанкин, Чжэньцзян и Сучжоу.

Исторический очерк. В силу своего экономи
ческого развития и благодаря своему геогра
фическому положению Ц. играла важную роль 
во всей истории Китая, начиная с 8 в. до хр. э.: 
она то являлась опорой для борьбы северян 
китайцев с кочевниками, то выступала в роли 
самостоятельного княжества, противостоящего 
северянам, то служила исходным пунктом для 
расширения сферы китайского влияния далее 
на юг. В 3 в. хр. э. на территории Ц. было не 
менее 60 городов, обнесенных стенами; преоб
ладающей полевой культурой уже тогда был 
рис, к-рый в значительных количествах шел 
на север Китая. Экономическая заинтересован
ность северян в сохранении своего влияния над 

Ц. видна уже из того факта, что в 7 в. хр. э. 
Ц. была соединена Великим каналом с Сев. 
Китаем. Пользуясь славой «богатого края», 
Ц. привлекала к себе сановных «переселен
цев»—княжеских потомков, сановников, уче
ных и т. п. «колонизаторов», захватывавших 
в свои руки земли, закабалявших местное на
селение, переселявших своих крепостных из 

провинций Сев. Китая. В 13 в. 
Ц. была центром торгово- 
промышленной жизни всего 
тогдашнего Китая; здесь был 
в то время венецианский ку
пец Марко Поло. Ц. имела 
тогда торговые сношения не 
только с различными частями 
Китая, но и с Японией, персид
скими и арабскими купцами.

В 16 в. у берегов Ц. появи
лись португальцы. По мере 
того как росли торговые свя
зи Ц. с внешним миром, уве
личивалась и эксплоатация 
крестьянства, к-рое облага
лось высокими натуральны
ми налогами и повинностями, 
вследствие чего участились 
массовые голодовки. В 19 ве
ке Ц. становится очагом ши
рокого крестьянского движе
ния, известного под названием 
Тайпинского восстания (см.). 
В Нанкине с 1853 была рези
денция вождя повстанцев, а 
вся провинция оставалась во 
власти их почти до 1862. Хо
тя это движение и было по
давлено, но и после него в

Цзянсу неоднократно поднимались движения, 
направленные как против .местных властей, ро
стовщиков и маньчжурской династии, так и 
против империалистов. Начиная с 1900, эти 
восстания учащаются и расширяются, дости
гнув значительной силы в 1906, когда навод
нение обрекло более половины крестьянства 
Цзянсу на голодную смерть. В 1911 в Ц. (в 
г. Нанкине) была провозглашена Китайская 
республика. Во всем последующем революци
онном движении Ц. играет руководящую роль, 
т. к. здесь сосредоточены основные силы инду
стриального пролетариата Китая, сделавше
гося под руководством китайской компартии 
гегемоном в революционном движении Китая. 
В Ц. империалисты встречают и наиболее силь
ный и активный отпор со стороны китайского 
пролетариата (30 мая 1925; начало 1932 во 
время захватнического набега японцев на Шан
хай). В этой провинции и крестьянство под 
руководством ККП не раз выступало против 
помещиков; так, в 1927 здесь была организована 
крестьянская революционная армия. Только 
после контрреволюционного выступления Чан 
Кай-ши крестьянское движение было слом
лено. Наиболее сильны политические и эконо
мические позиции империализма именно в 
этой провинции, но ему здесь противостоит 
и наиболее мощный в Китае пролетариат, ор
ганизованный и находящийся гл. обр. под 
руководством ККП.

Лит. см. при ст. Шанхай и Китай, а также: Мина
ев И. П.» Путешествие Марко Поло, СПБ, 1902, Ту
жи л и н А. В., Современный Китай, т. II, СПБ, 1910; 
жж.: «Проблемы Китая», М., 1929—32, № 1, 10; «Мате
риалы по Китайскому вопросу», М., 1927—28, № 9—10; 
Li Chi, Formation of the Chinese People, Oxford, 1928;
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Brine L., Taeping Rebellion in China, L., 1862; The 
China Year-book, Chicago, 1912, 1926, 1929; ж. «North- 
China Herald», Shanghai, 1906. M. Андреев.

ЦЗЯОЧЖОУ (Kiao-chow), неправильно Киао- 
чао, территория в пров. Шаньдун (в Сев. Ки
тае), полученная в «аренду» Германией по до
говору 1898. В 1899 был открыт на этой тер
ритории порт для внешней торговли—Циндао 
(см.).—Захват Ц. Германией в 1897 был одним 
из звеньев в цепи империалистических захва
тов, территориального расчленения и превра
щения Китая в полуколонию мировых импе
риалистических держав (см. Дальневосточный 
вопрос и Шаньдун). В августе 1897 между Гер
манией, уже за несколько лет до этого наметив
шей Ц. в качестве своей базы в Китае, и цар
ской Россией было заключено соглашение о 
признании за первой преимущественных инте
ресов в Ц. 1/XI 1897 в Шаньдуне произошло 
убийство двух германских миссионеров. Через 
две недели Германия высадила в Ц. свои вой
ска, изгнала оттуда двухтысячный китайский 
гарнизон и оккупировала эту область. Под ви
дом компенсации за убийство по договору от 
6/III 1898, заключенному в Пекине между Гер
манией и Китаем, этот захват был легализован. 
Германия получила Ц. в аренду на 99 лет. 
Германия владела Ц. до империалистской вой
ны. Она осуществила целый ряд из намеченных 
мероприятий по созданию опорного пункта в 
Китае. В Ц. была построена первоклассная 
морская база Циндао и проведена ж. д. от 
Циндао до Цзинаня, центра пров. Шаньдун. 
Были созданы смешанные германо-китайские 
общества и практически приступленок эксплоа- 
тации горных богатств. Захват Ц. послужил сиг
налом к территориальным захватам, произве
денным другими странами. Англия в противо
вес Германии в той же провинции Шаньдун за
хватила 1/VII 1898 порт Вэй-хай-вэй (см.), Рос
сия в 1898 Порт-Артур (см.), Франция 19/П 
1900 Гу анчжоу вань (см.).

Возникновение империалистской войны было 
использовано империалистической Японией с 
целью отторжения германской концессии в Ц. 
п захвата всего германского имущества и пред
приятий в Шаньдуне. 15/VIII 1914 Япония 
предъявила Германии ультиматум о передаче 
ей Ц. и в виду отказа, приступив к военным 
операциям, 7/XI захватила Ц. С этого времени 
до 1921 продолжалась японская военная окку
пация Ц. С целью закреплений господствующе
го положения в Китае в 1915 Япония предъя
вила Китаю 21 требование, в которых зна
чительное место было уделено Шаньдуну и Ц. 
Шаньдунский вопрос, стоявший на Версаль
ской мирной конференции и Вашингтонской 
конференций (см.) трактовался главным обра
зом как вопрос о бывш. германских владениях 
в Шаньдуне — Ц. Согласно постановлениям 
Вашингтонской конференции Япония была вы
нуждена подписать с Китаем соглашение о воз
врате последнему Ц. и Циндао, а также ж. д. 
и бывш. германских промышленных предпри
ятий в Шаньдуне. Однако Япония сохранила 
за собой господствующее положение, обеспечив 
участие в этих предприятиях и контроль над 
ж;, д. Оккупация Ц. Японией не раз приводи
ла к сильнейшему антияпонскому бойкотист- 
скому движению в Китае. М. Абрамсон.

ЦИАН (синерод), 1) одновалентный ради
кал—CN, входящий в многочисленные неорга
ническими органические соединения. Его строе
ние—С —N (см. Нитрилы); изомерный ради

кал C=N — называется изоцианом (см. 
Изонитрилы). 2) Свободный Ц. (дициан) C2N2, 
бесцветный, с острым запахом, очень ядовитый 
газ, получаемый нагреванием цианистой рту
ти: Hg(CN)2-*Hg4-NC—CN. Образуется в воль
товой дуге (из угля в атмосфере азота). Полу
чается также в результате взаимодействия мед
ного купороса и цианистого кали в водном ра
створе:

4 KCN + 2 CuSO4 = 2 K2SO4 + 2 CuCN + C2N2.
Горит оранжевым пламенем, с синей кай

мой. Растворы Ц. в воде, спирте и эфире под
вержены химическим видоизменениям. Поли
мер Ц. — парациан (CN)X — образуется при по
лучении циана по Гей-Люссаку, а также при 
электролизе цианистой ртути. (CN)X—аморф
ный бурый порошок,-при 800° превращаю
щийся в Ц. Ц. легко сгущается в жидкость 
(темп. кип. —20,7°, темп, плавя. —34,4°), рас
творяется в воде и спирте, неустойчив. В 
хим. отношении Ц. отчасти сходен с галоидами; 
так со щелочными металлами он образует циа
нистые металлы: C2N2+2 Na -* 2 NaCN.

ЦИАНАМИД, бесцветные кристаллы, со
става NH2—CN с темп, плавл. 44°; в присут
ствии кислот или щелочей присоединяют воду 
и дают мочевину (cm.)CN NH2 + H2O->CO(NH2)2. 
Ц. кальция CaCN2 и натрия Na2CN2 готовится 
в громадных количествах путем прокаливания 
карбида кальция (натрия) в атмосфере азота: 
CaC24-N2~>,CaCN2 + C. Эта реакция—одна из 
важнейших для связывания атмосферного азо
та (см.). При действии уксусной кислоты на Ц. 
кальция или натрия получается Ц. кальция; 
употребляется гл. обр. как эффективное азот
ное удобрение, особенно для технических с.-х. 
культур. Кроме того он применяется для по
лучения аммиака и различных органических 
продуктов: мочевины, цианистых соединений 
для цементации и азотирования сталей и др.

Ц. кальция в промышленном масштабе по
лучается главн. обр. по способу Франка-Каро, 
основанному на реакции Ротэ, открытой в 
1896. Способ заключается в следующем: кар
бид кальция, полученный сплавлением изве
сти и угля в электропечи, измельчают в дро
билках Блэка, а затем в шаровых мельницах и 
загружают в печь-реторту, где он соединяется 
с азотом, образуя Ц. Иногда к карбиду каль
ция для ускорения процесса присоединения 
азота («азотирования») добавляют катализа
тор—ок. 2% плавикового шпата или хлори
стого кальция. Реторта представляет цилиндр 
из котельного железа, футерованный огнеупор
ным кирпичом и снабженный крышкой с пе
сочным затвором. Через центры крышки и дна 
проходит угольный электрод для подогрева
ния карбида кальция до температуры начала 
реакции азотирования (ок. 900°). После за
грузки карбида кальция пропускают беспре
рывный ток азоте,, полученный с азото-кисло- 
родной станции. Подогревание реторты про
должается ок. 12—15 час., а затем процесс идет 
уже за счет собственного тепла, выделяющегося 
при реакции азотирования. Весь процесс по
лучения кальций-цианамида продолжается ок. 
48 час. Производительность реторты 1 т Ц. 
кальция в каждый период. Для получения 1 т 
Ц. кальция расходуется около 800 кг карбида 
кальция, 400 м3 азота и 100—120 kW/ч. элек
троэнергии. После азотирования кальций-циа
намид охлаждается, измельчается и обрабаты
вается незначительным количеством воды для 
разложения не успевшего прореактировать кар-
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бида кальция. Затем Ц. кальция покрывают 
незначительным количеством минерального мас
ла для того, чтобы он не распылялся при вне
сении в почву. Состав одного из типичных об
разцов технического Ц. кальция: CaCN2—52%; 
С —14%; СаО —21%; Fe2O34-Al2O3 —4,0%; 
SiO2 — 2,0°4; прочие — 2,5%. Процесс Франка- 
Каро—прерывный и очень продолжительный. В 
последнее время появился целый ряд способов 
непрерывного получения Ц. кальция. Из не
прерывных способов интересен способ получе
ния Ц. кальция в тоннельных печах, типа кир
пичеобжигательных. Первый большой завод 
Ц. кальция был построен в Италии в 1905 по 
методу Франка-Каро. С тех пор строительство 
заводов шло интенсивно и в других странах. В 
1929/30 мировое производство Ц. кальция (без 
Японии) при пересчете на азот равнялось 
263 тыс. т. В последнее время усиленно изыски
ваются пути получения Ц. кальция с высоким: 
содержанием азота. Начинает изучаться в по
лузавод ском масштабе производство белого Ц. 
кальция воздействием аммиака на известняк. 
Белый Ц. кальция содержит около 30—33% 
азота, т. е. почти в полтора раза больше, чем 
обычный. И. ШмМеМков.

ЦИАНГИДРИНЫ (оксинитрй лы),г обозна
чение, относящееся преимущественно к классу 
соединений нитрил... а-оксикарбйнорых кислот. 
Получаются в результате взаимодействия си
нильной кислоты и альдегидов и кетонов

Rx R4 /ОН
)C=O+HCN= )С<

Rz Rz XCN
(H)(H)

Омыление Ц. ведет к получению а-оксикислот
R. /ОН r он
Ж = >С< +NH3

RZ xCN+2H2O Rz XCOOH
(H) (H)

ЦИАНИДИН, распространенный природный 
краситель. Выделен Willstatter’oM из цветов 
василька, розы и др. Ц. является производным 
флавона = 3 • 5 • 7 • 3' • 4' = пентаокси - флавоноксо- 
ния гидро-хлоридом строения:

он

I I 1Ь-™0Н 

НО7^/^ о 7 \=/
I

С1

ЦИАНИДЫ, соли синильной кислоты. До на
чала 90-х гг. прошлого столетия цианиды име
ли ограниченное потребление—лишь для целей 
гальванопластики (ок. 100 т в год). С 1890 Ц. 
начинают применяться для извлечения золота 
из руд по способу Артура Фореста. В 1915 про
изводство цианистых кали и натра достигло 
23 т. т. Производство Ц. связано с техникой 
связывания атмосферного а^рта. Цианистые ще
лочи применяются в больших количествах в 
современной технике для цз^лечения золота из 
различных руд.

ЦИАНИЗАЦИЯ, см. Тепло ва^ обработка стали.
ЦИАНИНЫ, органические краски, получаю

щиеся при действии щелочей на галоид алки
латы, азотсодержащих гетероциклических ос
нований (хинолин, изохинолин, пиридин, тиа
золы, а также их гомологи и замещенные). Упо
требляются в фотографии в качестве сенсибили
заторов (см.) фотографической пленки. Обра-

Б. С. Э. т. LX.

зование и строение Ц. может быть выражено 
следующим уравнениием:/\/\ Z\zZ\ /\/\

I 11+сМ ■ I l++Kv I il Ы I l+ x/y yv«™ wy ух/
R J Ri J R Rx J

+KJ+2H2O

С помощью современных Ц. можно произво
дить фотографические съемки на расстоянии 
до 200 км. Наиболее употребительные Ц.: ор
тохром, пинавердол, пинахром, криптоцианин, 
пинацианол, пинахромблау.

ЦИАНИСТАЯ КИСЛОТА, см. Синильная кис- 
лцта.

ЦИАНИСТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, 1) неорганиче
ские Ц. с—цианистые (синеродистые) метал
лы—соли цианистоводородной (синильной) ки
слоты; главнейшие из них—цианистый калий 
KCN и натрий NaCN, а из комплексных солей— 
желтая и красная синильные соли [Fe(CN)e]K4 и 
[Fe(CN)e]K3* Цианистый калий и натрий—кри
сталлические вещества, расплывающиеся на 
воздухе, очень ядовитые; их растворы сильно 
гидролизованы (пахнут цианом), при стоянии 
разлагаются. Применяются для извлечения зо
лота и серебра из руд и для золочения и сере
брения различных предметов. Получаются на
каливанием смеси кокса и соды (поташа) выше 
1.000° в атмосфере азота (Na^CO3 + 4С-I-N2+ 
+ 2NaCN + ЗСО) или сплавлением цианамида 
кальция с коксом и содою (HCNCa + Na2CO2-> 
-> CaCO3+2NaCN).

2) Органические Ц. с.—см. Нитрилы.
В медицине Ц. с. в наст, время почти 

совсем вышли из употребления; одни — вслед
ствие большой ядовитости, другие — из-за от
сутствия лечебного эффекта. Для лечения при
меняют только цианистую и оксицианистую 
ртуть и цианистое серебро, рассчитывая однако 
на действие ртути и серебра, а не цианистово
дородного компонента этих солей, находящегося 
в очень незначительном количестве в их тера
певтических дозах; обе эти соли, введенные в 
организм в больших дозах, обусловливают от
равление. Ядовитое действие Ц. с. зависит от 
образования из них сиыилъной кислоты (см.);Ка
чественно оно вполне тождественно с 1 дей
ствием этой последней. Сила действия зависит 
от быстроты распадения Ц. с., быстроты выде
ления синильной кислоты и ее концентрации; 
поэтому наиболее ядовиты цианиды калия и 
натрия (смертельная доза их равна ок. 0,15 г). 
Железистосинеродистый калий более прочен 
и поэтому не ядовит (если не будет добавочно 
введено достаточное количество какой-либо ки
слоты). Местно Ц. с. действуют на кожу и сли
зистые оболочки раздражающе и некротизи- 
рующе,’ вызывая у работающих с этими веще
ствами, при отсутствии надлежащих предосто
рожностей, профессиональные экземы, эрите
мы и др. заболевания кожи, а также и воспали
тельные явления век, бронхов, полости носа. 
Лечение кожных^поражений и поражений сли
зистых оболочек проводится по общим прави
лам, а общих отравлений—как при отравлении 
синильной кислотой.

Лит.: Handbuch der experimentellen Pharmakologiej 
hrsg. v. A. Heffter, Band I, B., 1923.

ЦИАНИСТЫЙ ВОДОРОД (циановодород, 
синеродоводород, синил ь*н а я кис
лота, ц и а н и с т о в о д о P jO д н а я кисло-

22
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та), соединение HCN; образуется при пропу
скании смеси циана и водорода над раскален
ным углем (C2H2+H2-*2HCN), приготовляется 
действием серной кислоты на цианистые соли 
(напр. 2KCN+H2SO4-* K>SO + 2HCN) или из 
окиси углерода и аммиака под большим дав
лением в присутствии катализаторов (СО + 
+ NH3-* НСК+Н2О). Цианистый водород ки
пит при + 26°, застывает при —14°, обладает 
запахом горьких миндалей, чрезвычайно ядо
вит. Слабая кислота, в водном растворе неус
тойчива. Применяется для дезинфекции и как 
инсектифунгисид.

ЦИАНОВАЯ КИСЛОТА (синеродистая кис- 
л о т a), HCNO, кислота строения Н—О—C=N; 
ее соли, например KCNO, получаются окис
лением цианистых солей; аммонийная соль 
NH4OCN в растворе переходит в мочевину (см*). 
Это один из первых синтезов органическо
го вещества, произведенный Велером в 1828. 
Так как Ц. к. в растворе быстро разлагается 
(HOCN+H2O-*NH3+ СО2), то ее нельзя полу
чать действием кислот на соли; она получается 
при нагревании циануровой кислоты C3H3N3O3, 
последняя же получается действием воды на 
хлористый циан C3N3C13. Ц. к. — бесцветная 
жидкость, выше 0° со взрывом полимеризует-
ся в смесь твердых полимеров: цианамида и 
циануровой кислоты (оба вещества имеют оди
наковый состав C3N3O3H3). Изоциановая ки
слота Н—N=C=O известна только в виде ор
ганических соединений (эфиров).

ЦИАНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ, то же, что сине-зеле
ные водоросли (см.).

ЦИАНОЗ, то же, что синюха (см.).
N

—cf>tc- 
ЦИАНУР, радикал C3N3 строения | || ;

V

N
— 

десмотронная форма | | . Хлористый

с

и

бромистый Ц. получается полимеризацией соот
ветствующих галоидных соединений циана в 
присутствии следов минеральных кислот.

ЦИАНУРОВАЯ КИСЛОТА, C3H3N3O3> см. Циа
новая кислота,

ЦИБЕТ, сильно пахучее вещество, образую
щееся в особой железе у кошачьих из рода ви
верр (цибетовые кошки). Железа эта располо-. 
жена между задним проходом и половыми ор
ганами и имеется у обоих полов. Действующее 
начало Ц.—ц и б е т о н, кетон, пахнущий 
мускусом, состава Ci7H30O с температурой пла
вления 32,5°. В средние века и в эпоху Возрож
дения Ц. широко применялся как лекарствен
ное средство и в парфюмерии (наряду с муску
сом). Нек-рое, но чисто местное использование 
он имеет и в наст, время в странах Передней и 
Южной Азии и Северной Африки. Значение Ц. 
для самого животного остается невыясненным.

ЦИБИК, деревянная тара, в к-рой произво
дится упаковка чая; обычный вес Ц. чая ко
леблется от 16,5 кг до 20,5 кг. В виду стандарт
ности этой тары для определенных сортов чая 
сделки по покупке и продаже чая часто заклю
чаются на Ц.

ЦИВЕТТА, или ц и б е т т а, см. Виверра.
ЦИ ВОЛЬ КА, Август Карлович (ум. 1839), 

исследователь Новой Земли, прапорщик кор

пуса флота штурманов. В 1834—35 Ц. уча
ствовал в экспедиции Пахтусова на Новую 
Землю, причем описал вост, берег острова на 
100 км к С. от Маточкина Шара, а также по
могал Пахтусову по описи зап. берега. В 1837 
участвовал в экспедиции акад. Бэра на Но
вую Землю. В 1838 Ц. был назначен началь
ником экспедиции на северные и северо-восточ
ные берега Новой Земли. Обследовав некото
рые заливы до полуострова Адмиралтейства, Ц. 
остался на зимовку в Мелкой Губе, где и умер.

ЦИВЦИВАДЗЕ, Илья Венедиктович (род. в 
1881), видный партийный и советский работ
ник. В рядах РСДРП с 1903. Организатор 
нелегальной типографии в Батуме и Тифлисе. 
Осенью 1904 был арестован; в октябре 1905 
освобожден по амнистии. После этого работал 
в Имеретинско-Гурийском комитете. В 1906—08 
Цивцивадзе—редактор большевистской газеты 
«Дро», затем работал в разных местах Закав
казской организации.'В конце 1911 принимал 
активное участие в так называемой Тверской 
группе большевиков в Москве. В 1915 аресто
ван и выслан в Иркутскую губ. В марте 1917 
приехал в Москву, вел партийную работу в 
Замоскворецком районе. В Октябрьские дни 
один из руководителей штаба Замоскворецкого 
района. С 1917 по 1920 член Московского коми
тета. После Октября председатель следствен
ной комйрсии, зам. пред. Московского револю
ционного трибунала; член и управделами пре
зидиума Моссовета, член ВЦИК нескольких 
созывов. На VIII Съезде партии избирался 
членом Центральной ревизионной комиссии. С 
1921 по 1922 управделами СПК Грузии, зам. 
пред. Тифлисского исполкома и зам. пред. 
Тифкомхоза. С 1922 по 1929 зам. зав. МКХ. В 
1929 зам. пред. МОРКИ. В 1930—31 пред
седатель Мосмясопром. С 1931 начальник Мос- 
облдортранса.

ЦИГЕН (Ziehen), Теодор (р. 1862), нем. пси
хиатр и философ. С 1887 был доцентом пси
хиатрии в Иене, с 1894 проф. психиатрии в Бре
мене, с 1917 проф. философии в Галле. Основ
ное содержание работ Ц.—психология и психопе
дология детского возраста и вопросы физиоло
гической психологии. Циген является сторон
ником английской ассоциационной психологии 
представлений (см. Психология).

Соя. Ц.: Leitfaden der physiologischen Psychologic in 
15 Vorlesungen, Jena, 1891 (12 Aufl.—1924; pyc. nep.: 
Физиологическая психология в 15 лекциях, М., 1909); 
Psychophysiologische Erkenntnistheorie, Jena, 1898 (2 Auf- 
lage—1907); Psychotherapie, B.—W., 1893; Das Zent- 
ralnervensystem der Monotremen und Marsupialien, Jena. 
1897, 1901, 1903; Die Ideenassotiation des Kindes, Jena, 
1898—1900; Die Erkennung und Behandlung der Melan
cholic in der Praxis, 1897 (2 Aufl.—1907); Psychiatric, 
Jena, 1902 (4 Aufl.—1911); Psychologic grosser Heerfuh- 
rer, Lpz., 1916; Die Geisteskrankheiten des Kindesalters, 
B., 1915—17; Lehrbuch der Logik..., Bonn, 1920.

Лит.: Peters W., .Th. Ziehen (Zum 70-ten Geburts- 
tag), «Kaptsstudien», B., 1932, № 3/4.

ЦИГЛЕР (Ziegler),Генрих Эрнст (1858—1925), 
нем. зоолог, был проф. в Фрейбурге, Иене, 
Штуттгарте и др. Ученик А. Вейсмана (см.). 
Работал по эмбриологии рыб, иглокожих, ки
шечнополостных и др. Вместе с Вольтереком 
издавал «Monographien einheimischer Tiere» 
(6 т., 1908—13). Ц.—один и$ наиболее актив
ных представителей реакционного социального 
дарвинизма. Защищая политику империализма 
и порабощения пролетариата, Ц. вел борьбу не 
только с социалистическим движением, но и с 
«демократией» и «парламентаризмом», пропове- 
дывал антисемитизм и поддерживал немецких 
шовинистов-расовиков, обосновывая свои идеи
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мальтузианством, неодарвинизмом и менделиз
мом. В 1894 Циглер выступил с безграмотной 
критикой знаменитой книги Бебеля «Женщина 
и социализм». В 1903, он по идее и на средства 
Круппа (см.) организовал вместе с Конрадом 
и другими серию премированных сочинений 
«Natur und Staat», пытавшуюся при помощи 
«эволюционной теории» обосновать, «необходи
мость» агрессивного империализма и политики 
войн как средства утверждения господства 
«высших» рас над «низшими», борьбы с «демо
кратией» и социализмом. Наряду с некоторы
ми другими журналами немецких шовинистов- 
расовиков сердя эта является одним из ос
новных «теоретических» источников современно
го национал-социализма. Крайне реакционной 
явилась и деятельность Ц. в области зоопси
хологии. Вульгарный механист в вопросах эво
люционной теории, Циглер с появлением ра
боты Кралля о «мыслящих лошадях» энерги
чно выступил на его поддержку и даже орга
низовал в 1913 общество для создания «новой 
зоопсихологии», признающей за обезьяной, ло
шадью, собакой, кошкой и др. животными спо
собность мышления в полном объеме (решения 
сложнейших математических задач, писания 
писем, моральной оценки людей и т. п.). Об
щество это сильно затормазило развитие в Гер
мании объективной материалистической зоо
психологии. Под ред. Циглера оно издавало 
«Mitteilungen der Gesellschaft fiir Tierpsycho- 
logie» (1913—20). .

Главные труды: Lehrbuch der vergleichenden 
Entwicklungsgeschichte... der niederen Wirbeltiere, Jena, 
1902; Zoologisches WOrterbuch, 3 Auflage, J^na, 1927; 
Die phylcgenetische Entstehung des Kopfes der Wirbel
tiere, Jena, 1908; Die Naturwissenschaft und die sozi- 
al-demokratische Theorie, ihr Verhaitnis, dargelegt auf 
Grund der Werke von Darwin und Bebel, Stuttgart, 1894; 
Die Vererbungslehre in der Biologie und in der Soziolo- 
gie, В. X, Jena, 1918. В переводе на рус. яз.: Инстинкт, 
(Понятие инстинкта прежде и теперь), П., 1914; Душев
ный мир животных, М.—Л., 1925.

ЦИГЛЕР, Теобальд (1846—1918), нем. фи
лософ и педагог, примыкавший к неокантиан
ству. Философские взгляды Ц., сложившиеся 
гл. обр под влиянием Д Штрауса и неокантиан
ца Ф. Ланге, оригинальностью и самостоятель
ностью не отличались. Более известен как исто
рик и теоретик педагогики. Был сторонником 
реформы прежнего классического образования 
в средней школе Германии в сторону прибли
жения его к потребностям современности.

Главные труды Ц.: Geschichte der Ethik, 
2 Abtlgn, Bonn—Strassburg, 1881^—86; Geschichte der P&da- 
gogik..., Miinchen, 1895 (5 Aufl.—1923, рус. пер.: История 
педагогики, СПБ —Киев, 1911); Allgemeine Padagogik, 
Lpz., 1901 (3 Auflage—1909, рус. пер.: Общая педагоги
ка, СПБ, 1904); Die geistigen und sozialen Strfimungen 
des 19 Jahrhunderts, B.r 1899 (7 Aufl.—1921, pyc. nep.: 
Умственные и общественные течения 19 века, СПБ, 1900); 
Der deutsche Studeht..., 12 Aufl., В., 1912 (рус. пер.: 
Немецкий студент конца 19 веки,СПБ, 1898); David Fried
rich Strauss, 2 Teile, Strassburg, 1908; Kriegspadagogik 
und Zukunftspadagogik, Mannheim, 1915.

ЦИЗАЛЬПИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, союзная 
с Францией (фактически зависимая от, нее) 
республика, образованная в 1797 Бонапартом 
в Северной Италии из слияния Циспаданской 
и Транспаданской республик (см Ц.испадан- 
екая республика). ВЦ. р. были включены Лом
бардия, Модена, Болонья, Феррара, Романья, 
часть герцогства Пармы и часть швейцарско
го кантона Граубюнден. Конституция, скопи
рованная с французской конституции VIII года, 
была выработана под давлением Бонапарта; 
в течение всего времени своего существования 
Цизальпинская республика была оккупирована 
французскими войсками. В 1799 в связи с по

бедами русских и австрийских войск Ц. р. бы
ла уничтожена, но уже в 1800 была восстано
влена, в 1802 включена в состав Итальянской 
республики, а в 1805 превращена в Италь
янское королевство (во главе с Наполеоном), 
просуществовавшее до 1814.

ЦИЗАРЦ (Cysartz), Герберт (р. 1896), нем. 
литературовед, с 1928 проф. Пражского ун-та. 
В своих историко-литературных и методологи
ческих работах примыкал к духовно-истори
ческой школе Ф. Гундольфа (см.). Его книга 
«Literaturgeschichte als Geistesgeschichte» (1926) 
явилась программно-методологической рабо
той для нем. буржуазного послевоенного лите
ратуроведения. В своих последних работах, 
особенно в «Принципе периодизации литера
туроведения» (сборник «Philosophic der Litera- 
turwissenschaft», hrsg. von E. Ermatinger, 1930), 
Ц. пытается доказать, что история литературы 
независима от политической истории и эконо
мических формаций л Примыкая в своей перио
дизации к О. Шпенглеру (см.), Ц. выступает 
против «нигилизма» индустрии и техники и 
призывает к уединению в «царстве духа».

Лит.: Шиллер Ф. П., Духовно-историческая шко
ла в немецком литературоведении, «Литература и мар
ксизм», [М.1, 1929, кн. 4; его же, Кризис буржуаз
ного литературоведения и фашизм в Германии, «Проле
тарская литература», М., 1931, № 5—6.

ЦИКАДОВЫЕ, класс голосеменных растений, 
то же, что саговники (см.). Нек-рые из Ц. имеют 
внешний облик, сходный с пальмами, почему 
называются иногда, цикадовыми пальмами, 
f ЦИКАДЫ, Cicadidae, сем. полужесткокрылых 
насекомых. Довольно крупные насекомые, до 
12 см в размахе крыльев, часто окрашенные 
в яркие цвета, с 4 прозрачными или также гу
сто окрашенными крыльями и ясным на них 
жилкованием, с крепким коренастым телом,

Рис. 1. Cicada septendecim: А—личинка, В—ним
фа, С—шкурка нимфы после вылупления взрос
лого насекомого, Е—яйцо на ветке, F—два яйца 
при сильном увеличении, G и В—взрослые насе

комые.
без скульптурных украшений или выростов; 
голова короткая и широкая, с 3 простыми глаз
ками в виде треугольника на лбу и с очень 
короткими трехчлениковыми усиками. Перед
ние бедра б. или м. толстые и вооружены зубо
видными отростками; самка с яйцекладом. 
Самцы издают громкие звуки («певчие» Ц.), 
сравниваемые по тону и силе то с шипением 
змей или чириканием птиц, то даже со свистом 
локомотива (Tympanoterpes gigas из Юж. Аме
рики). Звуковые органы Ц., чрезвычайно слож
ные, расположены частью на заднегруди, ча
стью на брюшке; они представляют собой 3 по
лости, прикрытые особыми «крышечками»; на 
дне средней полости находятся 2 пары натя
нутых перепонок; каждая из боковых полостей

22*
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имеет сбоку отверстие наружу, а внутреннюю 
стенку занимает звучащая «барабанная» («тим
панальная») перепонка, приводимая в движе
ние сильной мышцей; средняя полость служит 
резонатором звука. Самки Ц. безгласны. Зна
чение «пения» Ц. непонятно: самки им пови- 
димому не привлекаются; есть даже мнение, 
что Ц. совершенно глухи, т. к. слуховые орга
ны у них не обнаружены; однако звук звонков 
привлекает их; поют Ц. в жаркое время дня.

Половая фаза у Ц. продолжается недолго, 
личиночная же растягивается у нек-рых видов 
до 13 и даже 17 лет (Cicada, septendecim Север
ной Америки). Яйца кладутся крепким яйце
кладом под кору ветвей; вылупляющиеся из 

них личинки за
капываются в зе
млю, где сосут 
корни растений; 
после долгой ли
чиночной жизни 
наступает очень 
короткий ним- 
фальный период; 
нимфа . выпол
зает наружу и 
влезает на дере
вья и кусты; из 

Рис. 2. Звуковой аппарат цика- нее ОСВОбождает- 
ды: а—снизу, Ь—сверху (крылья СЯ взрослая ЦИ- 
и ноги отрезаны), с—разрез попе- «када. Внешний 
рек основания брюшка (видны метамОпЛоз v П толстые мышцы, прикрепленные метам0Рф03 У М* 
к звучащим перепонкам), d—зву- Значительно раз- 
чащая перепонка в спокойном со- вит: ИХ толстые 
стоянии, ен“тх0®^аи? сокращен' личинки с силь

ными, приспосо
бленными к копанию передними ногами ма
ло похожи на взрослых цикад. Они роют в зе
мле ходы, цементируя их стенки своими вы
делениями. Известно около тысячи видов ци
кад, распространенных по всем странам света, 
главн. образом в полосе теплого климата; в 
Европе один вид доходит до юга Англии и до 
Ленинграда (Cicadetta montana). Взрослые Ц. 
сосут соки растений; выступающий от уколов 
нек-рых видов сок кустарников затвердевает 
в твердые массы сладкого питательного веще
ства («манна»). Ни личинки Ц. (сосанием кор
ней) ни взрослые Ц. (откладкой яиц под кору) 
серьезного вреда растениям повидимому не 
приносят, и лишь один вид (Cicadatra ochrea- 
ta) отмечен в Туркестане как вредитель хлоп
ка. Из Ц. европейского юга в СССР наиболее 
известны Cicada plebeja, самый крупный вид 
в Европе, более 50 мм в длину, и Tettigia orni, 
45—50 мм, вызывающая натеки манны.

Лит.: Фабр Ж., Инстинкт и нравы насекомых, 
т. II, СПБ, 1905; X о л о дковский Н. А., Курс энто
мологии, ч. и, 4 изд., м.—л., 1929. н. Кузнецов.

ЦИНКУ PAT (Zikkuratu), или зиккурат, 
четырехугольные, ступенчатые башни, дости
гавшие 75 и более м в вышину и имевшие вид 
поставленных друг па друга сужающихся ку
бов. Впервые строить Ц. стали шумеры, у к-рых 
их заимствовали вавилоняне и ассирийцы. 
Строились Ц. в 7 этажей по числу семи извест
ных тогда планет. Каждый этаж Ц. окрашивал
ся в цвет планеты: 1 этаж белый (солнце), 2— 
черный (луна), 3—пурпурово-красный (Марс), 
4—синий (Меркурий), 5—-желто-красный (Юпи
тер), 6—серебристо-серый (Венера), 7—желтый 
(Сатурн). На вершину Ц., где хранилось в осо
бом покое изображение божества, вела лестни
ца. Ц. пользовались для наблюдения за дви

жением звезд. Ц. дали мотив для создания 
библейской легенды о Вавилонском столпотво
рении. Форма Ц. применяется в современной 
архитектуре, особенно в США при постройке 
небоскребов.

ЦИКЛ ДИЗЕЛЯ, газовый цикл, в котором 
тепло подводится, в отличие от цикла Карно» 
не по изотерме, а по изобаре (при постоянном 
давлении) (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Рабочая диаграм
ма.

Рис. 2. Тепловая диа
грамма.

Засосанный в цилиндр объема Vi воздух сжимается от 
давления Рх до V2 и Р2, причем температура повышается 
от 7\ ло Т2; при этом давлении в цилиндр вбрызгивается 
распыленное жидкое топливо, сгорающее при постоянном 
давлении в начале второго рабочего хода поршня при 
увеличении объема до У3.Затемво время того жехода про
исходит адиабатическое расширение от V3, Р2 и Т3 до 
Vi, Р3, Т4, и наконец отработанные газы выбрасываются 
в окружающую среду и охлаждаются до ее температуры 
Ti (изохорический процесс от Vi, Р3, Тл до Vlt Plf Л).

1 qK-I V\
Термический кпд Ц. Д. где

есть степень сжатия газа в цилиндре, к-рая выбирается 
так, чтобы получающаяся в конце сжатия температура
Т2 была достаточна для воспламенения топлива;

есть предварительное расширение и k=-^ — отношение 
удельных теплоемкостей. Мощность машины, работаю
щей при данном предельном сжатии, будет расти с увели
чением предварительного расширения, а термический кпд 
ее уменьшаться. Сравнивая Ц. Д. с циклом Отто (см.), 
мы видим, что при том же начальном сжатии термический 
кпд Ц. Д. меньше, чем цикла Отто:

П0тто = 1—J ПДизеля^-

а величина

fc(G-l)

Но в Ц. Д. необходимо допустить значи
тельно более высокую степень предваритель
ного сжатия. Так как сжимается один только 
воздух, то не возникает опасности преждевре
менной вспышки рабочей смеси, а это позво
ляет, повышая давление, значительно повы
сить термический кпд цикла.—При одинаковых 
предельных давлениях кпд двигателя Дизеля 
больше, чем двигателя Отто. Д. Тимрот.

ЦИКЛ КАРНО, является простейшим обрати
мым термодинамическим циклом (рис. 1 и 2), 
происходящим между двумя источниками теп-

грамма. грамма.
Рис. 1. Рабочая дна- Рис. 2. Тепловая диа

ла постоянной температуры (без всяких вспо
могательных источников). Ц. К. состоит, во 
первых, из процесса поглощения рабочим те-
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лом тепла при изотермическом расширении при 
температуре горячего источника, затем рабо
чее тело переходит без обмена тепла с окру
жающей средой к температуре холодильника 
в процессе адиабатического расширения. От
давая тепло холодильнику при температуре 
холодильника в процессе изотермического сжа
тия и затем нагреваясь при адиабатическом 
сжатии, рабочее тело возвращается в перво
начальное состояние.

Описанный цикл Карно есть цикл наибольше
го полезного действия, который возможно по
лучить при помощи любого рабочего вещест
ва, совершающего замкнутый цикл между дву
мя источниками постоянной температуры. Если 
бы кпд зависел от природы рабочего вещества, 
то, сдваивая два цикла с разными кпд и застав
ляя цикл с бблыпим кпд работать в прямом 
направлении между заданными температура
ми, а цикл с мейыпим кпд в обратном напра
влении, мы получили бы переход тепла от бо
лее холодного тела к более теплому без затра
ты внешней работы; это противоречит второму 
принципу термодинамики; Кпд необратимого 
цикла из тех же соображений может быть толь
ко меньше кпд обратимого цикла, так как в 
нем часть тепла тратится на работу трения, 
теряется теплопроводностью, излучением и т. п. 
Количество тепла, поглощаемого телом у горя
чего источника тепла, и количество тепла, от
данного холодильнику, должны быть пропор
циональны абсолютной температуре, т. е.:

Qt _ Ог 
Т1 Т2 

или
Q1 = I1
Qi тл\

Кпд Ц. К. можно тогда выразить в виде 
Qi — Qa Q* ч Та Т i—Т2

=1-^=1“тГ-тГ-
Всякий цикл мы можем разбить на беско

нечно-большое число бесконечно-малых цик
лов Карно. Если мы припишем теплу, погло
щаемому телом, знак +, а теплу, отдаваемо
му холодильнику, знак —, то теорему Карно 
можно переписать для каждого из этих эле
ментарных циклов так:

Qn I Qn4~l __ л 
тп т Тп+1 

а для всего цикла 

где интеграл взят по всему циклу S.
Для. необратимых циклов эти выражения 

будут меньше нуля. Д. Тимрот.
ЦИКЛ ОТТО (рис. 1 и 2), применяемый в 

двигателях внутреннего сгорания, отличается 
от цикла Карно тем, что в нем процессы изо
термические заменены изохорическими. В ци
линдр двигателя засасывается горючая смесь 
(пары горючего и воздух), затем при обратном 
ходе поршня смесь сжимается адиабатически 
от объёма 71 и давления Pi до У2 и Р2, причем 
t° смеси в результате адиабатического сжатия 
повышается за счет внешней работы с до 
Т2 и степень сжатия выбирается так, чтобы 
Т2 было ниже t° вспышки; при температуре Т2 
смесь зажигается и сгорает при постоянном 
объеме с выделением тепла Q19 причем давле
ние и температура повышаются до Р3 и Т3. 
Затем происходит адиабатическое расширение 
до Р4 и Т4 и производится работа, после чего 

отработанные газы выбрасываются в окружаю
щую среду. Последний процесс на рабочей 
диаграмме представится изохорой P4->Pi, а 
на энтропийной диаграмме изохорой Т4 -> Ti, во

Рис. 1. Рабочая диа
грамма.

Рис. 2. Тепловая 
диаграмма.

время этого процесса происходит охлаждение 
газа, отдающего в окружающую среду тепло Q2. 
Термический кпд ; для цикла Отто на
основании несложных рассуждений можно его 
преобразовать к такому виду:

_ Q1—Q2 = Т_2—Zj = 1______L _ = 1 _
п Qi тг 1 /УЛ»-1

Vi 1 Cj,где е= ~ есть степень сжатия газов и к 
обозначает отношение удельных теплоемкостей 
при постоянном давлении и при постоянном объ
еме. Таким образом мы видим, что термический 
кпд Ц. О. тем больше, чем выше степень сжатия, 
т. е. чем выше средняя температура, при к-рой 
подводится тепло во время процесса сгорания. 
Сравнивая диаграмму Ц. О. при тех же давле
ниях и объемах с диаграммой цикла Карно, 
мы видим, что работа Ц. О. гораздо больше, 
чем цикла Карно. Это отнюдь не значит, что 
его кпд тоже больше (как мы показали выше, 
кпд обратимого цикла зависит только от тем
ператур, при к-рых подводится к циклу и от
водится от него тепло), а указывает только на 
то, что при равных объемах цилиндра и при 
тех же предельных давлениях мощность ма
шины, работающей по Ц. О., будет значитель
но больше. Так как механич. и тепловые поте
ри реальной машины при равенстве рабочей 
темп, и давления можно считать близкими, то 
Ц. О. оказывается экономичнее цикла Карно.

ЦИКЛ РАНКИНА, для водяного пара состо
ит из двух изобар и двух адиабат и отличает
ся от газовых циклов тем, что рабочее тело, 
совершающее цикл, меняет свое агрегатное со
стояние, благодаря чему часть изобар, лежа
щая в области насыщенного пара, совпадает 
с соответствующими изотермами. На рис. 1 и 2

Рис. 2. Тепловая диа
грамма.

Рис. 1. Рабочая диа
грамма.

показан Ц. Р. на рабочей и энтропийной диа
граммах и нанесена граничная кривая, отде
ляющая область насыщенного пара от области 
воды (слева) и области перегретого пара (спра
ва). Поступающая в котел вода сжимается от 
давления Pi до Р2 и нагревается от Tt до Т2, 
где Т2 соответствует температуре кипения при
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данном давлении. При дальнейшем сообщении 
тепла вода начнет испаряться при постоян
ной температуре Т2, что изобразится линией 
2—3', и по окончании испарения полученные 
пары будут перегреваться при том же давлении 
Р2 до температуры Т3. Следующий процесс 
состоит из адиабатического расширения 3—4 
с частичной конденсацией пара после пересе
чения граничной кривой в точке 4'. Дальней
шая конденсация происходит при температуре 
Ti и давлении Рг холодильника, после чего 
рабочее тело приходит в начальное состояние.

Полезная работа, полученная за один цикл 
машины, эквивалентна изменению теплосодер
жания пара, где под теплосодержанием пони
мается величина I = U-]-APV (U—внутренняя 
энергия пара, Р и V—его давление и удельный 
объем и А—термический эквивалент работы). 
Термический кпд Ц. Р. имеет вид: •

Величину теплосодержания легко найти из 
I — S-диаграммы—т. н. диаграммы Молье.

ЦИКЛАДСКИЕ ОСТРОВА Эгейского моря, 
правильнее—Кикладские острова (см.).

ЦИКЛАМЕН (Cyclamen), род растений, на
зываемых иногда также альпийскими фиал
ками (см.).

ЦИКЛИТ, воспаление т. н. ресничного тела 
глаза, протекает обычно в сочетании с воспа
лением радужной оболочки (так называемый 
Иридоциклит, см.).

ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (в экономи
ческой статистике), колебания вверх и вниз 
кривых хозяйственного развития, вызываемые 
сменой кризисов (см.) и депрессий периодами 
высокой конъюнктуры. В буржуазной стати
стике имеется ряд попыток отчленения этих 
колебаний, причем одно из течений исходит 
из строгой периодичности циклов и предста
вляет их с помощью тригонометрический функ
ций; другое течение (Гарвардский институт) 
представляет циклы такими, как они есть, 
не пытаясь уложить их в график той или иной 
тригонометрической функции. Исходным для 
этих работ является положение о' том; что 
та или иная кривая хозяйственного развития 
разлагается, как сумма на слагаемые, йа че
тыре компонента: 1) «вековое движение» (secu
lar trend)—общий уровень всей кривой, 2) ци
клические колебания, 3) сезонные волны—ко
лебания внутри года, зависящие от‘сезонных 
факторов, и 4) остаточные или случайные коле
бания. Методология отчленения друг от друга 
этих компонентов не выдерживает критики и 
допустима в некоторой степени лишь по отно
шению к сезонным колебаниям. Неудачность 
попыток практического расчленения друг от 
друга названных четырех компонентов есть 
лишь следствие неправильности самого пред
положения о.наличии этих компонентов как 
слагаемых, простым суммированием которых 
образуется сама кривая (см. Циклы хозяй
ственные).

Работы Мура, Гарвардского ин-та и др. пре
следуют апологетические цели. Для первого 
течения причиной кризисов является не сам 
капиталистический строй, а те или иные при
родные явления (у Мура движение Венерй!), 
и кризисы, вследствие их естественно - исто
рической обусловленности, неизбежны при лю
бом другом строе. Второе течение (Гарвардско
го ин-та) ’ исходит из возможности устранения 

кризисов в рамках капиталистического строя 
при своевременном предупреждении о надви
гающемся кризисе.

В СССР вредитель Кондратьев (см.) доказы
вал существование наряду с обычными Ц. к. 
особых «больших циклов», измеряемых деся
тилетиями. Апологетический смысл этой «тео
рии» в том, что исключительная острота и дли
тельность современных кризисов будто бы не 
вытекают из условий кризиса самого капитализ
ма, а объясняются тем, что они происходят в пе
риод упадка «большого цикла». Но именно за 
этим упадком должна последовать волна подъ
ема и т. д. С точки зрения статистической мето
дологии «теория» эта основана на грубых под
тасовках. Завуалированную, но активную под
держку Кондратьеву оказывал Троцкий.

Лит.: Статистика (Учебник для вузов, сост. бригадой 
под рук. В. И. Хотимского), изд. Комакадемии, 
М.—Л., 1932; Кондр а т ь е в Н. Д., Мировое хо
зяйство и его конъюнктуры во время и после войны, 
Вологда, 1922; его же, Большие циклы конъюнктуры, 
в сб.: Вопросы конъюнктуры, т. I, вып. 1 (прилож. к жури. 
«Экономический бюллетень Конъюнктурного ин-та»), Мо
сква, 1925; Троцкий Л. Д., К вопросу о тенденци
ях развития мирового хозяйства, «Плановое хозяйство», 
Москва, 1926, № 1.

ЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, термин ор
ганической химии, обозначающий соединения, 
строение которых характеризуется наличием 
замкнутой цепи атомов в частице; таковы напр. 
бензол, нафталин, камфора (см.) и др. Такое 
кольцо из атомов носит название цикла, или 
ядра. Наименьшее количество атомов в цикле

три, напр. в триметиленесн2х хсн2,воки-
сн

си этилена | 2ч)о. Каково может быть макси- 
СН2'

мальное число атомов в цикле, мы не знаем, 
но работы последнего времени доказали воз
можность существования циклов, содержащих 
30 атомов углерода. Наиболее распространен
ными в природе и наиболее доступными синте
зу являются соединения с пяти и шестичленны
ми циклами. Это объясняется очевидно простран
ственными соотношениями атомов. Трех- и 
четырехчленные циклы вообще отличаются наи
меньшей прочностью и при некоторых реак
циях легко разрываются, образуя соединения 
с открытой цепью. Остальные циклы, Даже с 
очень большим числом углеродных атомов, до
вольно стойки. Интересно, что циклы способны 
к изомеризации. Так, в нек-рых случаях мо
жет происходить сжатие циклов, причем один 
из атомов цикла переходит в боковую, цепь. 
Примером является превращение при извест
ных условиях циклогексана (см.) в метил ци
клопентан. С другой стороны, возможно и 
обратное явление, т. е. расширение циклов за 
счет боковой цепи, что наблюдается например 
при превращении алициклических аминов в 
соответствующие спирты при действии азоти
стой кислоты.

Ц. с. могут быть разделены на два обширных 
класса: изоциклические (или карбоциклические) 
соединения (см.), циклы которых образованы 
только одними углеродными атомами, и гетеро
циклические соединения (см.), в образовании 
циклов к-рых принимают участие атомы дру
гих элементов помимо углерода. Каждый из, 
этих классов может быть подразделен еще на 
два отдела, заключающие а) соединения моно- 
циклические, или одноядерные, и б) соедине
ния полициклические, или многоядерные. В 
полициклических соединениях циклы могут
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быть соединены или непосредственно, как напр. 
сн сн сн сн

в дифениле нс )> с—с <( у сн, или при по
ен сн сн сн

мощи «одного или нескольких углеродных ато- 
мов, как йапр. в трифенилметане 6 б^сн-свн5 

ceH5z
или в стильбене С6Н5СН=СНС6Н5. Кроме 
того циклы могут быть, так сказать, спаяны 
между собой, т. е. каждая пара циклов мо
жет иметь два общих углеродных атома, как 
например в нафталине Г Y J или антрахиноне 

со х/х/
[ Т Т J • Соединения последнего типа носят 

со47
название конденсированных Ц. с. Эти системы 
могут представлять комбинации из разнород
ных циклов, например 6-членного с 5-членным 
и т. д., примером чего может служить индол (см.) 
Qj • Возможна наконец такая комбинация 

циклов, при которой два из них имеют общий 
углеродный атом. Такие системы называются 
«спироциклическими», или «спироцикланами», 

н2с-сн2 zch2—сн2
напр. I л /С<; . Нужно иметь в ви-

о—со 7 хсо—о
ду также, что циклы могут иметь и боковые от
крытые цепи—прямые или разветвленные—-из 
различного числа углеродных атомов. Возмож
но также присутствие двойных связей как в 
самих циклах, так и в боковых цепях. Количе
ство возможных; циклических соединений воз
растает eiije более, если принять во внимание 
различное относительное положение боковых 
цепей («изомерия положения»). Наконец здесь, 
как и в жирном ряду, также возможны явле
ния стереоизомерии (см.).

Класс изоциклических соединений распа
дается йа два подкласса: а) алициклические со
единения, б) ароматические соединения (см.). 
Подробнее см. Изоциклические соединения.

Лит.:Ч. ичйбабин А. Е., Основные нач ала органи
ческой химии, 3 изд., М — Л., 1931; ЗалькиндЮ.С., 
Химия циклических соединений, П., 1922; Meyer 
V.u. J acobson Р., Lehrbuch der organ. Chemie, В. И, 
т. 1 4, в.; 1918—24. М. Рождественский.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК (греч. kyklos— 
круг), цветок, в котором отдельные части его 
(листочки околоцветника, тычинки, плодоли
стики) расположены кругами, а не по спирали. 
См. Цветок.

ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ, см. Чере
дование поколений.

ЦИКЛО] (органич. химия), приставка для 
обозначения алициклических углеводородов. 
Название соединения составляется из названия 
парафинового углеводорода с тем же числом 
углеродных атомов в частице и поставленной 
перед ним приставки «цикло», напр. циклопен
тан, циклогексан и т. д. Эта же приставка фи
гурирует и в названиях других алицикличе
ских соединений, напр. спиртов, кетонов: цикло
гексанон—CGHUOH, циклогексанон—С6Н10О 
и т. д. См. Женевская номенклатура органиче
ских соединений.

ЦИКЛОВЫЕ КОМИССИИ, см. Предметные ко
миссии.

ЦИКЛОГЕКСАН (гексаметйлен илигексанаф- 
сн2сн2

тзн), с6Н12 = нас сн2; бесцветная, лег- 
СНоСН.

ко подвижная жидкость с запахом бензина. 

Составная часть различных нефтей. Темп, 
плавл. 6,5°; темп. кип. 81,4°; уд. в. а*0 = 0,779. 
Может быть получен синтетически гидрирова
нием бензола в присутствии напр. никеля и 
обратно превращен в бензол путем отнятия во
дорода при действии напр. палладиевой черни. 
При нагревании с хлористым алюминием изо
меризуется отчасти в метилциклопентан. При 
Действии азотной кислоты в зависимости от 
условий или нитруется, давая нитроциклоге
ксан, или окисляется с образованием гл. обр. 
адипиновой кислоты (см.). Устойчив при обыкн. 
температуре к смеси серной и азотной кислот;

ЦИКЛОГЕКСАНОЛ, или гексагидр офено л, 
сн2 сн2

спирт состава с6н12о=н2с<^~^>сн он. Гигро- 
сн2сн2

скопические иглы с запахюм камфоры и в 
то же время сивушного масла. Темп, плавл. 
23,9°; темп. кип. 161,5°; уд. в. aj° =0,162. Хо
рошо растворцм в воде, раствор при нагрева
нии мутится. Получается гидрированием фено
ла в присутствии никеля. Применяется в тех
нике для частичной замены камфоры при при
готовлении целлулоида и как растворитель=— 
при производстве «нитроцеллюлозных лаков.
’ЦИКЛОГРАММА, графическое изображение 

периодического процесса или явления в поляр
ной системе координат (вектора и угла). Ц. по
лучается методом отображения процесса про
текания явления на светочувствительной пла
стинке; широко применяется в электротехнике, 
напр. для изучения явлений короны (см.) и в 
других областях техники.

ЦИКЛОГРАФИЯ, один из основных методов 
исследования в биомеханике (см.). Заключает
ся в последовательном фотографировании на 
одну и ту же пластинку ряда положений че
ловека при различного рода движениях его. 
Ц. находит особенно широкое применение в фи
зиологии труда.

ЦИКЛОИД, психологический термин, обозна
чающий людей с своеобразными характероло
гическими особенностями. Понятие Ц., вме
сте с аналогичным ему понятием шизоид (см.), 
возникло в связи с изучением психических за
болеваний. Самое название указывает на вну
треннее родство Ц. с циркулярным психозом. 
Поскольку для последнего самым существен
ным являются расстройства эмоциональной 
сферы, постольку и Ц. характеризуется гл. 
обр. известными особенностями настроения и 
темперамента, почейу для обозначения таких 
личностей нередко применяется и термин «ци
кл отимический темперамент». В настроении Ц. 
много различных оттенков.

Ц. свойственен элемент колебаний с перехо
дами от повышенного самочувствия к тоскли
вости, как бы от одного эмоционального полю
са к другому. В этом тоже имеется аналогия с 
циркулярным психозом, к-рый заключается в 
чередовании приступов высокого возбуждения 
и подавленности, но у циклоида компоненты 
того и другого порядка не обособляются в от
дельные по времени приступы, а существуют 
одновременно в качестве известного единства. 
Циркулярный психоз таким образом предста
вляет усиление, как бы заострение, циклоид
ного темперамента. Однако характерная кар
тина циклоидной личности чаще всего наблю
дается не в качестве какой-то зачаточной фор
мы циркулярного психоза или фона для его 
развития, а как индивидуальная характеристи
ка нормальной личности.
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Лит.: Кречмер Э., Строение тела и характер, 

М.—П., 1924; Юдин Т., Психические конституции, 
Москва, 1926. J5. Г.

ЦИКЛОИДА, кривая, служащая траекторией 
точки Р, неподвижно связанной с кругом, ка
тящимся без скольжения по прямой линии. 
Если точка Р лежит на окружности круга, по

лучаем обыкно
венную Ц., если 
она лежит вну
три круга,—уко
роченную Ц., ес
ли точка вне кру

га,—удлиненную циклоиду. На рисунке обык
новенная Ц.изображена сплошной линией, уко
роченная Ц.—-точечной линией и удлиненная 
Ц.—пунктирной. Циклоида относится к числу 
кривых качения (рулетт, см.) и находит важ
ные применения в прикладной механике и те
ории механизмов. См. также Гипоциклоиды и 
эпициклоиды.
.. Если отнести Ц. к прямоугольным декартовым осям 
(см. Аналитическая геометрия), указанным на рисунке, 
то параметрические уравнения Ц. будут:

х = г (t - sin t j , 

у = т (1 - ® cos t j ,

где г—радиус катящегося круга, а—расстояние точки Р 
до центра круга, t—переменный параметр, к-рый имеет 
простое механическое значение: это угол, на к-рый по
вернулся круг при своем качении по прямой. Тяжелая 
материальная точка совершает по обращенной выпукло
стью вниз обыкновенной Ц. изохронные колебания, т. е. 
такие колебания, период к-рых не зависит от величины 
их размаха. На этом основано устройство циклоидаль
ного маятника (Гюйгенс).

ЦИКЛОИДНАЯ ЧЕШУЯ, рыбья чешуя с ок
ругленным задним краем. См. Чешуи.

ЦИКЛОМЕТР, прибор, применяемый в антро
пологии для измерения кривизны различных 
дуг на черепных и других костях. Циклометр 
состоит из металлической пластины, на одном 
конце которой прикреплена градуированная 
дуга, а на другом — два неподвижных и одно 
подвижное острие, перемещение к-рого вверх 
и вниз передается стрелке на дуге.

ЦИКЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, иначе 
круговые функции: арксинус (обозначение аге 
sin), арккосинус (arc cos), арктангенс (arc tg), 
арккотангенс (arc etg) являются обратными 
функциями соответствующих тригонометри
ческих функций (см.), а именно:

если: то:
z=sin и u=arc sin z
z=cos и u=arc cos z
z=tg и u=arc tg z
z=ctg и u=arc etg z

u = arc sin z обозначает: и есть угол, синус 
к-рого равен z. Угол' измеряется в мере ду
ги, в радиана® (см.). Ц. ф. многозначны; так 
йапр., если arc sin z =и, то и arc sin #=и±2 кл, 
а также arc sin z —u±2ka (k = 1,2,3...,), при
чем главным значением считается наименьшее 
по абсолютной величине. Ц. ф. взаимно связаны 
отношениями arc sin я-Fare cos z= aretg^-f-
тЬ arc etgz = с логарифмами они связанй 
через arc sin z^—i In (iz±Vl —z*), arc cos#= 
=- i In (z±i i/1-я2), arc tg In Qqz*). Ц. ф. 
могут быть представлены сходящимися ряда
ми, напр.:

.1 Z« . 1-3Z5 . 1«3«5 Z? . 
агс8ш.й = г+^--4-27i-j- + 2-^y+...

2.Т! + ... (I г I .< 1);
2-1.6 ...2n 2n+l “ 1 "

arc tg z = z- + £ -... + (- 1)-* + ....

Производные циклометрических функций на
ходятся по формулам: •

d arc sin z __ 1__ d arc cos z . 1
dZ у i — Z2 dZ у £_Z2

d arc tg z _ 1 d arc etg z _ 1
dz “ 1+z2 ’ dz 1+z2’

Ц. ф. трансцендентны. arc sin z имеет ло
гарифмические критические точки для я = ±1, 
arc tg z. для z = ±i, различные значения Ц. ф. 
суть голоморфные функции переменного z (см. 
Функция). Таблицы значений циклометричес
ких функций содержатся р любых таблицах 
тригонометрических функций. Литературу см. 
Тригонометрические функции. Э. К.

ЦИКЛОН (метеорол.), вихревое возмущение 
в атмосфере с уменьшающимся к центру давле
нием. Циклоническая циркуляция направлена 
против часовой стрелки. По первоначальным 
представлениям—симметричный равномерный 
вихрь со втеканием воздуха в нижних слоях, 
поднятием его вверх в центре и растеканием в 
верхних слоях, Дальнейшие исследования пока
зали значительно более сложную структуру Ц. 
и процесса его зарождения (циклогенез). По 
известной (хотя и оказавшейся несостоятель
ной) — «заслоночной» — гипотезе циклогенеза 
Экснера на quasi-стационарном фронте по ка
кой-либо причине возникает выпуклость. Воз
никая в холодном воздухе, она внедряется в 
теплый. Благодаря этой «запруде», «заслонке» 
у языка теплого воздуха образуется дефицит 
давления и циклоническое течение (рис. 1).

Новейшая волновая теория Ц. и их обра
зования дана норвежской (Бергенской) метео
рологической школой работами В. и Я. Бьерк
несов, X. Сульберга и Т. Бержерона. Она бази
руется на теоретических гидродинамических 
исследованиях, идущих параллельно с изуче
нием детально проанализированных синопти
ческих карт и аэрологического материала. Са
мостоятельное волнообразование и дальнейшее 
развитие волны и образование Ц. происходят 
при динамической неустойчивости среды. В дей
ствительности всегда достаточно внешних пово
дов к возмущениям, но их дальнейшая судьба 
зависит от устойчивости окружающей среды. 
В случае наличия динамической устойчивости 
и трения возможно затухание возникшей от 
внешней причины волны. Наоборот, при не
устойчивости волнообразование приводит к 
вполне сформированному циклону.

«Молодой» Ц. состоит из- теплого сектора 
(масса теплого воздуха) и холодного, причем 
первый расположен между холодным и теплым 
фронтами (см.). Теплый воздух движется по 
направлению движения всего потока и кроме 
того поднимается по клину холодного воздуха. 
Т. к. одновременно холодный воздух переме
щается за теплым, постепенно вытесняя его, и 
притом движется быстрее теплого, то холодные 
массы воздуха, находившиеся по обе стороны 
теплого сектора, приходят в соприкосновение 
друг с другом у поверхности земли, и теплый 
воздух оказывается приподнятым над землей, 
т. е. в данном случае происходит т. н. «окклю- 
дирование» Ц. (рис. 2). По мере поднятия теплого 
воздуха происходит постепенное ослабление, 
«затухание» и наконец ликвидация Ц.

Каждый Ц. переживает три стадии: 1-я ста
дия—волнового возмущения—порядка 3—4-х
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дней; 2-я—«идеального циклона»—волны в ее I Ц. на Ю.-В. Европейской части СССР, неред- 
наиболыпем размахе от 6 до 12 час. и 3-я ста- | ко характеризуются не очень значительным па-

XO4L ВОЗДУХ

дением давления в цент
ре и «сухостью». Вслед
ствие общего и наиболее 
частого расположения 
на Северном полушарии 
земного шара теплых 
воздушных масс на Ю. 
и холодных—на С. Ц.

теплый воздух

Рис. 1. Последовательные стадии развития циклона. Пунктир—изобары (для d, 
е, / даны внизу вертикальные разрезы).

обычно перемещаются 
по нашей территории с 
запада (С.-З., Ю.-З.) на 
восток, что соответству
ет общему переносу в 
Сев. полушарии. Но 
при интенсивном про
греве располагающихся 
на С. над континентом 
воздушных масс может 
получиться обратная 
картина. В этом случае 
циклоны, движущиеся 
согласно тому же пра
вилу— совпадения на
правления его движе-

дия—окклюдированного Ц.—до двух недель. 
Большинство из приходящих к нам в СССР с 3. 
Ц. уже окклюдировано.—Вслед за развитием 
одного циклонического вихря на том же фронте 
может образоваться новая волна с последую
щим подобным же развитием; дальше, еще одна

теплый воздух

более'

воздух

теплый воздух

холодныйхолодный 
воздух

Рис. 2. Окклюзия: а—по типу холодного, Ь—по 
типу Теплого фронта.

и т. д. Мы получаем серию или семейство Ц. на 
фронте (см. рис. 3), следующих друг за другом 
по близким траекториям. Число членов одного 
семейства колеблется от 4 до 7.

Первый член серии — наиболее «старый»- ци
клон — принимает в себя последующие по мере 
их окклюдирования. В результате получает
ся обширная область пониженного давления, 
пересеченная рядом окклюзий. Эта система 
обычно обусловливает продолжительное ухуд
шение погоды.

ния с направлением теплого потока, — бу
дут перемещаться от восточных направлений к 
западным.

Лит.: В е г g е г о n Т. u. S w о b о d a G-., Wellen 
und Wirbel an einer quasistationaren Grenzflache uber 
Europa, Lpz., 1924; Bjerknes J., On the Structure 
of Moving Cyclones, Kristiania, 1919; Bjerknes J. 
and S о 1 b e r g EL, Life Cicles of Cyclones and the Polar 
front (The Theory’of Atmospheric Circulation), Kristiania, 
1922; Бержер он T., Трехмерно-связанный синоптиче
ский анализ, ч. 1, 2, М., 1934; Хромов С. П., Основы 
синоптического анализа, М., 1934.- Б. Дзердзеевский.

ЦИКЛОП, Cyclops, род маленьких ракооб
разных из отряда веслоногих. Один из са
мыхраспростра
ненных, по боль
шей части приб
режных, обитате
лей пресноводных 
водоемов самого различ
ного типа, У Ц. имеется 
только один (непарный) 
глаз (отсюда—название). 
У самки на брюшке два 
яйцевых мешка. Ц. легко 
приспособляются к разным 
условиям жизни: имеются 
земные виды Ц., виды со

Рис. 3. Циклоническая серия.

Погода в Ц. характеризуется следующими 
общими и схематичными чертами: более или 
менее заметной разностью температур в теплом 
и холодном секторах, облачностью и выпаде
нием осадков фронтов. Наибольшим количе
ством выпадающих осадков отличаются южные 
и юго-западные Ц.

лоноватых, подземных вод, 
планктонные. Некоторые
могут переносить высы- Сус1 opsfuscus (самка). 
хание, выделяя при этом
кокон (см. Веслоногие, табл., рисунки 1—2).

ЦИКЛОПАРАФФИНЫ (п олиметиле-
н ы или нафтены), углероды с замкнутой
цепью углеродных атомов в молекуле. В смеси 
с парафиновыми и ароматическими углеводо
родами образуют главную массу различных 
нефтей. Отличаются от параффинов (см.) более-
высоким удельным весом и показателем пре
ломления. По химическому характеру близки 
к параффинам, но легче поддаются действию 
некоторых реактивов, например дымящей сер
ной кислоты.

Лит.: Наметкин С. С., Химия нефти, часть 1 
Москва—Ленинград, 1932.

ЦИКЛОПЕНТАН(пентаметилен или пен
та н а ф т е н), С5Н10=HgC—СНз/СН2; бесцвет
ная, легко подвижная жидкость с запахом бен-
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зина. Найден в кавказской и американской 
нефтях. Темп, кипения 49,5°; уд. в. c/J° =0,754. 
Остается жидким даже при —80°. Азотной кис
лотой окисляется в глутаровую кислоту 
СН2(СН2СО2Н)2.

ЦИКЛОПИЧЕСКИЕ ПОСТРОЙКИ, строитель
ные остатки из больших /каменных глыб 
{обычно в виде кладок стен), получившие свое 
название в античной Греции, где подобного ро
да сооружения приписывались мифическим 
великанам-циклопам. Таковы были сооруже-

Циклопическая постройка в Закавказье.

ния в Микенах и др. местах. Древнейшие 
Ц. п. относятся ко времени разложения 
родового общества, являясь крепостью всей 
общины, позднейшие представляют феодальные 
замки. Ц. п. встречаются во всех частях света. 
В СССР наиболее изучены Ц. п. Армении, самые 
ранние из которых относятся к доурартскому 
времени (см. Урарта). Циклопич. постройки 
встречаются и в других районах СССР, обиль
ных камнем (Грузия, Азербайджан, Крым, 
Таджикистан, Сибирь и др.).

ЦИКЛОПИЯ (от греч. cyclos—круг и ops— 
глаз), врожденное уродство, при котором оба 
глазных яблока (полностью или частично) сли
ты вместе, помещаясь в одной глазнице. Ц. 
обычно сочетается с дефектами строения мозга 
(слияние обоих полушарий). См. Уродства.

ЦИКЛОТИМИЯ, термин, предложенный Каль- 
баумом для обозначения самых легких форм 
циркулярного психоза (см. Маниакально-деп
рессивный психоз). Современные психопатологи 
считают Ц. вместе с конституциональным воз
буждением и конституциональной депрессией 
основой, на к-рой могут развиваться маниакаль
ные или депрессивные приступы вполне выра
женного психоза. По симптоматике однако Ц. 
не отличима от картин легкого циркулярного 
психоза. Характерным для Ц. является прежде 
всего смена гипоманиакальных фаз (подъема с 
повышенным самочувствием) и состояний тос
кливости. Как правил о, зимой преобладают тос
кливые состояния, летом—состояния подъема. 
Последние характеризуются повышенным само-
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чувствием, чувством необычайного здоровья с 
переоценкой своих сил и возможностей; боль
ные оживлены, веселы, ищут общества и раз
влечений, ко всейу относятся легко; они раз
говорчивы, склонны шутить, иногда позволяют 
себе грубые шутки, глупые выходки, легко
мысленные поступки. В то же время больные 
очень деятельны и в своей работе очень про
дуктивны; для них обычна повышенная сексу
альность, к-рая иногда является первым приз
наком начинающегося приступа. Смена фаз 
иногда происходит быстро, но ’чаще она под
готавливается постепенно; тускнеет яркость 
переживаний, и развивается картина, во мно
гих отношениях совершенно противоположная 
предыдущей: основной фон настроения оказы
вается тоскливым; особенно тягостным для соз
нания пациента бывает бледность, бесцветность 
переживаний; работа кажется затруднитель
ной; больной чувствует, большое утомление, 
вялость, сонливость. Вместе с общим ослабева
нием влечений ослабляется аппетит, появля
ется ослабление полового влечения.. Больного 
постоянно беспокоят различные неприятные 
ощущения—головные боли, боли в разных ме
стах тела, в области сердца, запоры и др. сома
тические расстройства. Эти симптомы не явля
ются чем-то случайным для Ц., а скорее ука
зывают на ее существо; вышеописанная кар
тина со стороны эмоций и всей психической 
жизни является в основном реакцией на цикли
чески протекающие расстройства соматическо
го порядка. Наблюдаются даже случаи .того же 
циркулярного круга, к-рые протекают исклю
чительно с этими соматическими симптомами.

Отдельные приступы Ц. нередко бывают, свя
заны с воздействием внешних факторов. Течение 
Ц. нужно признать благоприятным. Урегули
рование образа жизни и предохранение от доба
вочных этиологических факторов могут смяг
чить болезненные проявления. Депрессивные 
больные часто склонны к самоубийству.

Лит.: Каннабих Ю., Циклотимия, М., 1914; 
Юдин Т. И., Психопатические конституции, М., 1926; 
Lange J., Die endogenen und reaktiven Gemiitserkran- 
kungen und die manisch-depressive Konstitution, «Hand- 
buch der Geisteskrankhejten», hrsg. v. О. Bumke, В. VI, 
Berlin, 1928. В. Гиляровский.

ЦИКЛУРА, Cyclura, род ящериц из сем. 
игуановых с 6 видами, распространенными па 
Антильских, Багамских и соседних островах; 
до 1,3 м длиной. Наземные формы, но лазают 
и по деревьям; питаются птицами, млекопитаю
щими и растениями; мясо с запахом; шкурка 
обрабатывается.

ЦИКЛЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ. Превраще
ние тепла в другие виды энергии связано с 
определенным изменением состояния системы 
физических тел. Под изменением состояния, 
вообще говоря, характеризуемым всей сово
купностью физико-химических свойств тела, 
обычно понимают изменение трех основных 
параметров: температуры Т, давления Р и 
удельного объема V. Такое изменение назы
вают термодинамическим процессом. Три пара
метра, характеризующих состояние тела, не 
независимы между собой, а связаны определен
ными соотношениями, вытекающими из физи
ческих свойств рабочего тела. Математическое 
представление такой зависимости называется 
его характеристическим уравнением, или урав
нением состояния.

Оставляя в процессе какой-либо один из ука
занных параметров постоянным и меняя два 
других, мы получаем 3 типа процессов: изо-
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термический, при к-ром температура 
тела остается постоянной и изменяются его 
удельный объем и давление, изобаричес
кий, при постоянном давлении,и изохори
ческий, при неизменном удельном объеме 
тела. Вообще говоря, всякий процес происхо
дит с поглощением или выделеним тепла, в 
частном же случае процесс может происходить 
и без обмена тепла между рабочим телом и 
окружающей средой. Такой процесс носит на
звание адиабатического.

Для газов, близких к совершенным, можно 
с достаточной степенью точности принять в ка
честве характеристического уравнения уравне
ние Клапейрона PV=RT, где Я—газовая по
стоянная, а Т—абсолютная температура (Т = 
=237+t°C). Зная характеристическое уравне
ние, можно изобразить процесс на рабочей или 
на энтропийной (тепловой) диаграммах. На 
рабочей диаграмме по одной оси откладывают 
давление, а подругой—удельный объем, и пло
щадь, заключенная между кривой, характери
зующей изменение состояния, двумя ордината
ми и осью абсцисс, представляет собой работу, 
выделенную или затраченную в процессе. На 
энтропийной диаграмме в качестве основных 
параметров принимают энтропию и абсолютную 
температуру; полученная аналогично прежнему 
площадь представляет собой тепловой эффект 
процесса. Процесс, в течение к-рого параметры 
тела меняются все время в одном направлении, 
очевидно не может служить для постоянного 
превращения тепловой энергии в работу, а по
тому особенно важную роль играют такие 
процессы, в результате к-рых тело возвращается 
в первоначальное состояние; эти процессы на
зывают круговыми процессами, или 
ц и к л а м и. На диаграммах они изображаются 
замкнутыми кривыми. Цикл реальной машины 
обычно не совершается постоянно с одним и тем 
же рабочим телом, но это не меняет принци
пиальной стороны рассуждений, так как новое 
вещество начинает цикл всегда при тех же ус
ловиях и в том же состоянии, в каком прежнее 
вещество заканчивало цикл, т. е. мы имеем 
вполне замкнутый процесс, в к-ром происходит 
замена одного рабочего тела другим без изме
нения его состояния.

Состояние тела вполне определяется тремя 
основными параметрами Р, V и Т только при 
условии, что оно находится в равновесном со
стоянии. При том же условии может итти 
речь и о характеристическом уравнении. Со
стояние тела будет бесконечно мало отличаться 
от равновесного только в том случае, если про
цессы, вызывающие изменение состояния тела, 
протекают бесконечно медленно, и внутри тела 
не возникает движений с конечной скоростью, 
к-рыми пренебречь нельзя.

Такой процесс, к-рый в каждый момент вре
мени бесконечно близок к равновесному состоя
нию, называется обратимым; в таком процессе 
направление может быть изменено на прямо 
противоположное бесконечно-малыми изменени
ями Bt окружающей среде. При подходящем 
выборе условий можно достигнуть того, что в 
обратном направлении система пройдет все 
стадии прямого процесса.

Очевидно, что практически обратимый про
цесс осуществить невозможно, однако многие 
реально происходящие процессы можно рас
сматривать как весьма близкие к обратимым.

Всякий цикл можно разбить на ряд процес
сов, так что в одних тело совершает работу 

за с4ет поглощаемого тепла Q± и внутренней 
энергии, в других же оно выделяет некоторое 
количество тепла 02 за счет работы, затрачивае
мой на приведение его в первоначальное состо
яние. Если Qi>Q2, то в результате цикла 
тело совершает работу против внешних сил, в 
противном же случае оно, выделяя тепло, по
глощает нек-рое количество работы. 1-й цикл 
называют прямым, 2-й — обратным. Выражая 
полученную за один цикл работу на основании 
первого начала термодинамики в тепловых 
единицах, мы можем термическим кпд цикла т] 
считать отношение количества тепла, превра
щенного в работу, к общему количеству тепла, 
затраченному в цикле, т. е.

Qi^Os.
1 Qi

ЦИКЛЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, форма капитали
стического воспроизводства, заключающаяся в 
его прохождении через фазы кризиса, депрес
сий, подъема, расцвета и возвращении к но
вому, более мощному кризису всеобщего пе
репроизводства товаров и капиталов. Исход
ной и завершающей фазой хозяйственного ци
кла является кризис перепроизводства. Кри
зисы выступают в качестве основного и решаю
щего фактора, определяющего весь хозяйствен
ный цикл.

В самом кризисе перепроизводства заложена 
необходимость его периодической повторяемо
сти. Поэтому анализ хозяйственного цикла 
должен базироваться прежде всего на анали
зе неизбежности экономических кризисов пе
репроизводства (см. Кризисы). Основной при- 
чиной возйиКновения кризйсов перепроизвод
ства и периодической их повторяемости явля
ется противоречие между общественным харак
тером производства и частной формой при
своения, которое (противоречие) находит свое 
специфическое выражение и особую форму раз
решения (движения) в различных фазах цикла. 
Ц. х., как и отдельные фазы их развития, пред
ставляют собой циклы и фазы развития этого 
основного капиталистического противоречия. 
Однако это противоречие не на всех стадиях 
развития капитализма разрешалось в форме 
р^еобщих кризисов перепроизводства. «Только 
с того времени, когда механическая промыш
ленность пустила столь глубокие корни, что 
она стала оказывать преобладающее влияние 
на национальную промышленность; когда бла
годаря ей внешняя торговля начала брать пе
ревес над внутренней торговлей; когда мировой 
рынок открыл для себя колоссальные области 
в Америке, Азии, Австралии; когда, наконец, 
промышленные нации, вступившие в конкурен
цию друг с другом, сделались достаточно много
численными,—только с того времени выступили 
те все снова и снова повторяющиеся циклы, пос
ледовательные фазы которых охватывают .годы 
и которые каждый раз ведут ко всеобщему кри
зису, завершающему один цикл и начинающему 
новый» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., стр. 504).

Тем более,вопреки противоположному утвер
ждению буржуазных теоретиков (Афталион, 
Лескюр, Митчелл и другие), циклический хара
ктер воспроизводства не может быть отнесен к 
простому товарному хозяйству. При системе 
простого товарного хозяйства дана лишь аб
страктная, формальная возможность кризисов 
и стало быть формальная возможность их цик
лической повторяемости. «Общая, абстрактная 
возможность кризиса есть не что иное, как с а -
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мая абстрактная форма кризиса, 
без содержания, без определенной побудитель
ной причины его» (Маркс, Теории приба
вочной стоимости, т. II, ч. 2, М.—Л., 1932, 
стр. 186), ибо в простом товарном производстве 
капиталистическое противоречие между обще
ственным характером производства и частной 
формой присвоения выступает лишь в зароды
шевой форме, в скрытом виде.

Лишь в капиталистическом обществе, в к-ром 
отдельный капиталист присваивает продукт 
общественного труда и где побудительным моти
вом производства становятся получение при
бавочной стоимости и ее накопление, разви
вается противоречие между общественным ха
рактером производства и частным присвоением. 
Накопление, являясь средством постоянного 
расширения производства прибавочной стои
мости, превращается благодаря конкуренции 
в принудительный1 закон. Гонимые конкурент
ной борьбой и жаждой прибавочной стоимо
сти капиталистические предприятия обнаружи
вают тенденцию к безграничному расширению 
производства. Между тем в то же время капи
тализм ограничивает рост потребления тру
дящихся, рост платежеспособного спроса. Стре
мительно расширяющееся производство * при
ходит периодически в столкновение с условия
ми реализации, наступает кризис. «Громадная 
способность крупной промышленности к рас
ширению... проявляется теперь в виде по
требности расширять ее и качественно и 
количественно, несмотря на все препятствия. 
Эти препятствия создаются условиями потре
бления, сбыта, рынков для продуктов крупной 
промышленности. Способность рынков как к 
экстенсивному, так и к интенсивному расши
рению определяется совсем иными законами, 
действующими с гораздо меньшей энергией. 
Расширение рынков не может итти в уровень 
с расширением производства. Отсюда столкно
вение, неизбежное, пока существует капитали
стическое производство,а потому повто
ряющееся периодически» (раз
рядка наша.—Н. И.) (Энгельс, Анти- 
Дюринг, в кн. Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XIV, стр. 278).

Первым симптомом наступающего кризиса 
перепроизводства являются замедление повы
шения, а затем падение товарных цен. Рыноч
ные цены падают ниже уровня рыночной стои
мости (цен производства). Относительно от
сталые предприятия теперь уже не могут реа
лизовать средней нормы прибыли. Прогресси
рующее падение цен приводит далее к невоз
можности для многих предприятий оплатить 
свои обязательства по кредиту и воспроизвести 
первоначально авансированную капитальную 
стоимость. Наступает кредитный кризис и мас
совое банкротство предприятий и банков. Су
дорожно сжимается товарное обращение—ра
стут товарные запасы; сокращаются размеры 
прризводства как в результате банкротств и 
ликвидации предприятий, так и в результате 
сокращения объема производства на действую
щих предприятиях. Поэтому кризис пере
производства, вызывая катастрофическое 
падение цен,характеризуется: а) значительным 
сокращением производства при одновременном 
повышении преобладающего уровня техники 
производства вследствие ликвидации или кон
сервации отсталых предприятий, резким сни
жением уровня рыночной стоимости, повыше
нием среднего органического состава капитала 

и катастрофическим снижением нормы при
были; б) интенсивнейшей концентрацией и цент
рализацией производства и капитала; скачко
образным ростом резервной армии труда, сни
жением заработной платы, ростом интенсив
ности труда и длительности рабочего дня, уси
лением всех форм обнищания рабочего класса;
в) резким ростом товарных запасов; г) резким 
усилением процесса так наз. морального из
носа и физическим уничтожением основного 
капитала; д) конвульсивным сжатием креди
та и ростом в результате этого учетной ставки; 
е) усилением эмиссии денег и б. или м. откры
тым проявлением денежной инфляции и ва
лютного кризиса (см. подробнее Кризисы).

В период кризиса господство крупных пред
приятий и концентрация производства прини
мают более обостренный характер. Поэтому 
действие всеобщего закона капиталистического 
накопления (см.) и рост обнищания пролетариа
та происходят в этой фазе наиболее интенсивно. 
Но такое особо обостренное действие всеобщего 
закона капиталистического накопления в пе
риод кризиса вместе с тем служит необходимым 
условием для перехода хозяйственного цикла 
из фазы кризиса в новую фазу, в депрес
сию. «Мировые кризисы должны рассматри
ваться как реальное соединение и насильствен
ное выравнивание всех противоречий буржуаз
ной экономики» (Маркс, Теории прибавоч
ной стоимости, т. II, ч. 2, стр. 186). Условия это
го перехода Ц. х. в его новую фазу заключаются 
в насильственном приспособлении всего обще
ственного производства к новому, значительно 
сниженному уровню общественной стоимости, 
к новому уровню средней нормы прибыли и 
рыночных цен. Методом этого стихийного при
способления общественного производства, к 
новым условиям его функционирования явля
ются: а) ликвидация перепроизводства капи
тала путем его обесценения и разрушения наи
более устаревших частей основного капитала; 
б) повышение нормы эксплоатации (увеличе
ние рабочего дня, рост интенсивности и про
изводительности гтруда); в) сокращение про
изводства ниже текущего объема спроса, что 
приводит в сочетании со снижением цен к по
степенному рассасыванию товарных запасов;
г) внешняя экспансия (экспорт товаров, капи
талов, захват новых источников более деше
вого сырья путем прямого грабежа колони
альных стран и т. п.).

Необходимыми предпосылками для назван
ного приспособления общественного произ
водства к новым условиям его развития слу
жат падение цен на сырье и элементы основного 
капитала, значительная концентрация денеж
ного капитала, наличие достаточной резервной 
армии труда. В результате физического и стои
мостного уничтожения основного капитала, 
массового ограбления заработной платы рабо
чих, бездействия значительной части произ
водственного аппарата в ходе кризиса посте
пенно накапливаются все возрастающие ре
зервы денежного капитала. Падение цен на 
сырье и элементы основного капитала обусло
вливают сокращение размеров авансирован
ного денежного капитала и стимулируют новое 
промышленное строительство. Наличие воз
растающей армии безработных доставляет ка
питалистам «готовый, доступный для эксплоа
тации человеческий материал, независимый от 
границ действительного прироста населения» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., стр. 503).
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Рост резервной армии труда выступает в ка
честве одной из основных предпосылок, в ка
честве одного из решающих стимулов нового 
промышленного строительства и расширения 
производства. «Характерный жизненный путь 
современной промышленности, представляю
щий форму прерываемого небольшими коле
баниями десятилетнего цикла периодов сред
него оживления, производства под высоким 
давлением, кризиса и застоя, покоится на по
стоянном образовании, большем или меньшем 
поглощении и снова образовании промышлен
ной резервной армии, или перенаселения... 
Внезапное и конвульсивное расширение мас
штаба производства является предпосылкой его 
внезапного сокращения; последнее в свою оче
редь вызывает первое, но первое не
возможно без доступного э к с - 
плоатации человеческого ма
териала, без увеличения чис
ленности рабочих, независимо 
ст абсолютного возрастания 
населения» (разрядка наша. — Н. И.) 
(там же, стр. 504). Таким образом специфиче
ская форма движения основной производи
тельной силы—рабочего класса—выступает в 
качестве условия выхода из экономического 
кризиса и основы Ц. х.

Однако ведущим началом в приспособлении 
общественного производства к новым усло
виям его функционирования является выну
жденная необходимость реконструкции основ
ного капитала капиталистического производ
ства. Кризис, вызывая резкое падение цен, 
банкротство отсталых- предприятий и концент
рацию производства, .обнаруживает «мораль
ный» износ основного капитала. Низкий уро
вень цен и обострение конкурентной борьбы 
в период депрессий вынуждают капиталистов 
приступить к замене устаревшего оборудования 
более передовым, что вызывает растущие вол
ны спроса на средства производства,—а в ре
зультате—и на средства потребления. Поэтому 
кризис образует всегда исходную точку новых 
вложений в основной, капитал. «...Этим, охва
тывающим целый ряд лет, циклом взаимно свя
занных между собою оборотов, к которым ка
питал прикреплен своей основной составной 
частью, дается материальная основа периоди
ческих кризисов, причем предприятие после
довательно переживает периоды ослабления, 
■средней деятельности, стремительного размаха, 
кризиса. Периоды, когда вкладывается капи
тал, весьма различны и не совпадают друг 
с другом. Тем не менее кризис всегда обра
зует исходный пункт для крупного нового, вло
жения капитала; следовательно, рассматри
вая дело с точки зрения всего общества, он в 
большей или меньшей степени образует новую 
материальную основу для следующего цикла 
оборотов» (Маркс, Капитал, т. II, в кн.: 
Маркс и Энгель с, Соч.,т. XVIII, стр. 194).

Толчок к новому оживлению дают сферы 
производства, изготовляющие орудия произ
водства. Толчок этот вознйкает под влиянием 
внутренних экономических сил капитализма в 
период депрессии. Депресси я—фаза цикла, 
наступающая после кризиса и характеризую
щаяся ускоряющимся рассасыванием товарных 
запасов и тенденцией к стабилизации цей на 
низком уровне, колебанием производства на 
достигнутом во время кризиса пониженном 
уровне с тенденцией к росту преимущественно 
в новых отраслях, усилением концентрации 

производства, через которую осуществляется 
специфическое для депрессии приспособление 
общественного производства к новым, навязан
ным кризисом условиям производства; при
остановкой падения нормы прибыли,вызванной 
более форсированным повышением степени 
эксплоатации вследствие повышения интенсив
ности и производительности труда.

В депрессии еще не устранены остатки кри
зиса, но в ней уже явственно обнаруживается 
начало нового оживления. Эта фаза цикла со
храняется до тех пор, пока под влиянием кон
куренции новых или модернизированных пред
приятий в условиях низкого уровня цен ре
шающая часть устаревших предприятий не 
будет вынуждена под страхом своей собствен
ной гибели приступить к реконструкции основ
ного капитала. В связи с этим производст
во средств производства получает дополни
тельный, более сильно действующий стимул к 
своему развитию и начинает тянуть за собой 
сферы изготовления предметов личного потре
бления. Все звенья цепи капиталистического 
общественного производства приходят в дви
жение, и наступает на новом, более высоком 
материальном базисе оживление, переходящее 
затем в промышленный подъем. «Мало-по-малу 
движение это ускоряется, шаг сменяется рысью, 
промышленная рысь переходйт в галоп, усту
пающий свое место безумному карьеру, насто
ящей скачке с препятствиями промышленно
сти, торговли, кредита и спекуляции, чтобы, 
после отчаянных скачков, снова свалиться в ров 
краха. И так каждый раз сначала» (Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 279).

В период подъема общественный спрос 
б. или м. значительно превышает размер об
щественного производства. Поэтому последнее 
с нарастающей энергией развивается частью за 
счет нового промышленного строительства, 
частью за счет вовлечения в производство или 
более значительного использования относи
тельно отсталых предприятий. Поэтому в пе
риод промышленного подъема, несмотря на 
значительное развитие производительности 
труда и производительных сил, рост органиче
ского состава капитала и понижение рыноч
ной стоимости товаров, вызванные развитием 
техники, наталкиваются на противодействие, 
устанавливаемое фактом активизации отсталых 
предприятий: а) цены стоят на высоком и все 
возрастающем уровне, превышая по ряду това
ров рыночную стоимость; б) масса предприятий 
со средним и высоким уровнем техники и ор
ганизации производства получает не только 
среднюю прибыль, но и сверхприбыль; в) ре
зервная армия труда сокращается как в ре
зультате нового промышленного строительст
ва и расширения производства на действую
щих предприятиях, так и вследствие активи
зации ранее вышедших из строя и не функцио
нировавших предприятий с низким органиче
ским составом капитала; г) превышение пла
тежеспособного спроса над предложением, а 
также интенсивное образование денежных ре
зервов благоприятствуют аккумуляции сво
бодных денежных средств в кредитной системе, 
вследствие чего даже при наличии значитель
ных размеров инвестиции учетная ставка про
цента возрастает медленно, что способствует 
дальнейшему расширению кредитных отноше
ний, грюндерству и спекуляции.

Все названные факторы, будучи показате
лями фазы промышленного подъема, действуют
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в качестве условий прогрессивно расширяю
щегося производства. Переход к следующей 
фазе—стремительного размаха или р а с ц в е - 
т а—совершается под влиянием усиливающей
ся в этих условиях тенденции к безграничному 
расширению производства. Производство рас
ширяется тем более, что под влиянием превы
шения уровня рыночной стоимости над инди
видуальной стоимостью товаров, произведен
ных при лучших’ и средних условиях, послед
ние приносят значительную по своим размерам 
сверхприбыль. Эта сверхприбыль обусловли
вает интенсивное новое промышленное строи
тельство, что • в свою очередь предполагает 
прогрессирующий рост эксплоатации рабоче
го класса, систематическое и все убыстряю
щееся забегание вперед развития производ
ства средств производства в отношении про
изводства средств потребления, крайнее отста
вание сел. х-ва от промышленности. Стреми
тельно расширяющееся производство обгоняет 
рост платежеспособного спроса; в то же время 
обостряются все виды производственных дис
пропорций. Противоречие между обществен
ным характером капиталистического производ
ства и частной формой присвоения принимает 
вид противоречия между тенденцией произ
водства к безграничному расширению и усло
виями реализации. Высокий уровень рыночных 
цен, подстегивая производство к расширению, 
в то же время сужает рынок. Тем самым выз
ревают все условия для возникновения кризиса 
перепроизводства. Разрешение этих противо
речий представляет собой величайший взрыв.— 
«Обращение товаров на время прекращается; 
деньги из орудия обращения становятся его 
препятствием; все законы производства и об
ращения товаров действуют навыворот. Эко
номические противоречия доходят до своего 
апогея,—с пособ. производства вос
стает против способа обмена» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 279).

Таким образом неизбежность перехода одной 
фазы цикла в другую вытекает из специфиче
ской для каждой из этих фаз формы развития 
противоречия между общественным характером 
производства и частным присвоением. Тем са
мым движение Ц. х. представляется в ’фор
ме его самодвижения. Его самодви
жение предопределено тем, что каждая фаза 
цикла, будучи следствием развития предше
ствующей фазы, становится причиной насту
пления новой фазы. «Как небесные тела, раз 
они приведены в известное движение, постоян
но повторяют его, совершенно так же и обще
ственное производство, раз оно брошено в это 
движение попеременного расширения и сокра
щения; постоянно воспроизводит его. След
ствия в свою очередь становятся причинами, 
и сменяющиеся фазы всего процесса, кото
рый постоянно воспроизводит свои собственные 
условия, принимают форму периодичности» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., стр. 504).

Из этого самодвижения промышленного ци
кла вытекает абсолютная неправильность те
ории, пытающейся доказать неизбежность пер
манентных кризисов перепроизводства. Тео
рия перманентных кризисов по сути дела рас
творяет весь капиталистический цикл в од
ной его фазе—в кризисе—и тем самым отрица
ет цикличность воспроизводства. Этот вариант 
теории бесцикличного развития капитализма, 
связанный с концепцией перманентных кри
зисов, основан на чуждом марксизму понима

нии капиталистического воспроизводства и ис
ходит из утверждения о невозможности рас
ширенного воспроизводства в чистом капита
лизме (Прудон, Сисдоонди, Роза Люксембург, 
русские народники, Гроссман, Штейнберг и 
др.). К искажению проблем циклического ха
рактера воспроизводства приходят буржуаз
ные и с.-д. теоретики, пытающиеся объяснить 
кризисы недопотреблением (Родбертус, Каут
ский и др.). Недопотребление масс характерно 
не только для капитализма, но и для всех об
щественно-экономических формаций, основан
ных на эксплоатации. В изображении назван
ных теоретиков кризисы и циклический харак
тер воспроизводства лишаются своего капита
листического содержания и могут быть рас
пространены на все эксплоататорские системы 
воспроизводства. В то же время эта теория по 
существу должна вести к отрицанию неизбеж
ности кризисов и стало быть их периодической 
повторяемости в капиталистическом хозяйстве, 
т. к. во время подъема, предшествующего кри
зису, потребление не только не сокращается, а, 
напротив, часто даже возрастает. Явно вуль
гарной, насквозь апологетичной, проникнутой 
тенденцией гармонизировать капитализм яв
ляется теория хозяйственных циклов, объяс
няющая эту форму движения капитализма при
чинами, относящимися к сфере обращения и 
кредита (Туган-Барановский, Ган, Кассель, 
Шпитгоф и др.). В действительности кредитные 
отношения представляют собой лишь выраже
ние и форму движения циклического воспро
изводства. «Поверхностность политической эко
номии обнаруживается между прочим в том, 
что расширение и сокращение кредита, прос
тые симптомы сменяющихся периодов промыш
ленного цикла, она признает их причинами» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., стр. 504).

Явно вульгарной и апологетической являет
ся также попытка доказать, что кризисы и 
хозяйственные циклы определяются различ
нейшими причинами, относящимися как к 
явлениям природы, так и к области политики ц 
экономики капитализма. Эта буржуазная кон
цепция на деле растворяет капиталистический 
цикл в различных колебаниях т. н. конъюн
ктуры и лишает их своего исторического содер
жания (Репке, Вагнер, Первушин, Митчелл 
и др.). В этом растворении Ц. х. в конъюнкту
ре на деле скрывается попытка отрицать неиз
бежность кризисов и их периодической повто
ряемости, Названная концепция получает наи
большее распространение среди буржуазных 
экономистов наших дней, пытающихся дока
зать, что господство монополистического капи
тала превратило капитализм в организованную 
хозяйственную систему.

Основываясь на методе представителей этой 
концепции и в особенности на методе амери
канской школы конъюнктуристов, вредитель 
Н. Д. Кондратьев в свое время сделал попытку 
сконструировать свою теорию больших и ма
лых циклов. Кондратьев вслед за Митчеллом 
попытался доказать существование т. н. эво- 
лютарной линии развития капитализма, к-рая 
отражает большой цикл подъема и депрессии 
капиталистического развития. В его предста
влении послевоенный капитализм вступил в 
фазу, длительной депрессии, к-рая должна за
кончиться новым расцветом буржуазной систе
мы производства. Очевидно, что назначением 
этой теории служит попытка «опровергнуть» 
марксистско-ленинскую теорию общего кри-
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зиса капиталистической системы, наступление 
эпохи пролетарских революций и империали
стических войн. Общий кризис капитализма, 
начавшийся во время империалистской войны 
1914—18, в концепции Кондратьева выступает 
не как эпоха революц. краха капитализма, а 
лишь как простая фаза «эволютарного», «веко
вого» его развития. Т. н. малые циклы в этой 
концепции по сути дела представляют собой 
колебания «конъюнктуры», отнюдь не связан
ные с неизбежностью кризисов всеобщего пере* 
производства и циклич. их повторяемостью. 
Стало быть в концепцци Кондратьева капита
листический цикл оказался растворенным в 
конъюнктуре, а общий кризис капиталистич. 
системы сведен лишь к фазе большого цикла.

Модификация хозяйственного цикла. Каж
дый новый Ц. х. имеет свои особенности, отли
чающие его от предыдущего цикла. До середи
ны 19 в. • промышленные циклы замыкались 
преимущественно в национальных рамках наи
более передовых капиталистических стран 
(Англия). Первый промышленный кризис пе
репроизводства разразился в 1825 в Англии. 
Однако уровень развития производительных 
сил в этой стране, не говоря уже о Европей
ском континенте, был тогда еще настолько 
низок, что полной определенности в цикле в 
это время обнаружено не было. «Вообще де
сятилетний цикл ясно обозначился лишь с 
1847 г. (благодаря добыче золота в Калифор
нии и Австралии и тем самым—окончательному 
образованию... мирового рынка)» [Письмо Эн
гельса к Бебелю, 10[—11] мая 1883 г., в кн.: 
Архив Маркса и Энгельса, т. I (VI), М., 1932, 
стр. 231]. Промышленный переворот во Фран
ции, Германии и наконец в США, включе
ние этих крупнейших стран в капиталистиче
скую систему мирового хозяйства вызвали к 
жизни мировые кризисы, что и опреде
лило единство для всех решающих капитали
стических стран мирового Ц. х. Вместе с тем 
такое взаимное переплетение (обобществление в 
мировом масштабе) различных стран привело 
в последней четверти 19 в., в период перехода 
к империализму, к изменению характера цик
ла. «Период процветания,—указывал Энгельс 
еще в 1883,—уже больше не достигает своего 
полного развития; по истечении пяти лет уже 
наступает перепроизводство, и даже в течение 
этих пяти лет дело в общем идет прескверно» 
(там же). В то же время кризис становится 
более острый, длительным, депрессии , в свою 
очередь растягиваются во времени. Противо
речия капитализма от цикла к циклу разви
ваются в нарастающем напряжении, проявляясь 
особенно остро в классовой борьбе пролетариата 
против буржуазии.

Однако модификация Ц. ;х. вполне опреде
лилась лишь в эпоху общего кризиса капита
листической системы. «Изменились фор
мы, последовательность, картина 
отдельных кризисов, но кризисы 
остались неизбежной составной 
частью капиталистического строя... 
Что капитализм идет к краху—и в смысле от
дельных политических и экономических кри
зисов, и в смысле полного крушения всего капи
талистического строя,—это с.особенной нагляд
ностью и в особенно широких размерах по
казали как раз новейшие гигантские тресты» 
(разрядка наша.—Н. И.) (Ленин, Соч., 
т. XII, с гр. 186). В рамках и на базе общего 
кризиса капитализма периодический кризис 

становится в небывалой степени всеобщим, дли
тельным и острым. В орбиту действия кризиса 
вовлекаются не только пром-сть, но и с. х-во,, 
не только господствующие, но и колониальные 
страны, не только капиталистическое, но и про
стое товарное хозяйство. Обострение неравно
мерности развития капитализма и углубление 
всех его противоречий в эту эпоху обусловли
вают смещение различных фаз всего цик
ла: кризисы удлиняются, подъемы сокраща
ются, теряют свой всеобщий характер. Одно
временно изменяется форма развития всех 
других фаз цикла. Противодействие монополий 
техническому прогрессу и крайнее сужение* 
рынков сбыта вызывают вялость подъема, 
причем эта вялость проявляется в разных стра
нах и в различных отраслях производства край
не неравномерно. Там, где процесс загнивания 
проявляется наиболее глубоко, подъемы вовсе* 
отсутствуют и заменяются б. или м. ярко вы
раженной хронической депрессией. Таким об
разом смещение фаз цикла дополняется пол
ным выпадением фазы подъема в отдельных 
странах и сферах производства. В этих странах 
и отраслях циклы развиваются от кризиса 
через депрессию к новому кризису, тогда как 
в других странах и отраслях сохраняется преж
няя последовательность фаз цикла.

Историческую характеристику циклического- 
развития капитализма см. в ст. Кризисы, во
прос о модификации циклов в эпоху общего- 
кризиса капитализма см. также в ст. Империа
лизм (гл. IX) и Общий кризис капитализма.

Лит. см. при ст. Кризисы. ИЛЬЮХОв.
ЦИКЛЯ, столярный инструмент, состоящий 

из металлической пластинки с острым краем; 
служит для зачистки от руки поверхностей, 
обстроганных фуганком, для подготовки их 
к обработке наждачной бумагой.

ЦИКОРИЙ, Cichorium intybus, многолетнее 
растение из сем. сложноцветных, распростра
нённое в диком состоянии в центральной и юж
ной частях почти всего СССР, почти во всей 
Зап. Европе, Передней Азии, Сев. Африке; за
несен в Америку, Юж. Африку, Австралию; 
растет у дорог, На сорных местах. Корень 
многолетний, веретенообразный, белого цвета; 
стебель прямостоящий длиною в 50—150 см; 
листья шершаво-волосистые; корневые ли
стья, собранные розеткой, выемчато-перисто
раздельные, а стеблейые листья очередные, лан
цетовидные, сидячие; цветы обоеполые, языч
ковые, голубые, собранные корзинками около 
4 см в диаметре. Из дикого Ц. выведены куль
турные сорта, отличающиеся большим, тол
стым и мясистым корнем, к-рый имеет техни
ческое применение. В культуре имеются гл. 
образ, сорта корневого Ц.: брауншвейгский, 
брюссельский, магдебургский, исполинский. В 
СССР разводят преимущественно исполинский 
и магдебургский сорта. Кроме корневого Ц. 
имеются в культуре еще листовые сорта Ц., 
разводимые для получения листьев для салата, 
(салатный Ц.). Корневой Ц. разводят как одно
летнее растение, а для получения семян как 
двухлетнее. — Важнейшей составной частью* 
корня Ц. является инулин (см.), к-рый пред
ставляет в растении запасное вещество, слу
жащее в будущем вегетационном году для об
разования стеблей, листьев, цветов. Сбор уро
жая Ц. начинается во второй половине сен
тября, когда в нем наибольшее содержание 
инулина, и заканчивается в первых числах 
октября. Средний урожай с 1 за 13—16 т. Хи-
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мический состав культурного ростовского Ц.: 
76,0% воды, 14,6% инулина, 2,3% редуци
рующего сахара (главным образом фруктоза), 
1,7% клетчатки, 0,6% жира, 1,2% азотистых 
веществ, 1,1% минеральных веществ/ В корне 
цикория содержится горькое вещество—глю-

Cichorium intybus: 1—нижняя часть стебля, 2— 
ветка с соцветиями, 3—цветок, 4—корень дикора
стущего цикория, 5—корень культурного цикория.

козид интибин—в количестве 0,032—0,099%, 
считая на сухое вещество.

До последнего времени Ц. находил примене
ние только в качестве. кофейного суррогата. 
Первичная обработка корней Ц. для этого про
изводства заключается в мойке, резке и сушке. 
Мойка Ц. необходима для полного удаления 
земли, песку и может производиться в бара
банной или кулачной моечной машине. После 
мытья крупные корни Ц. разрезают (кроят) 
сначала вдоль на 4—6 полос, а последние 
режут (крошат) поперек на кусочки по 20— 
25 мм. Резка Ц. на кубики может вестись 
на специальных машинах. Нарезанный Ц. 
идет в сушку. В Ростовском районе (Иванов
ской обл.)—центре цикорной промышленно
сти—сушка Ц. производится в ригах, на лежан
ках, в сушилках-карусельных. В зависимости 
от этого получаются сорта сушеного Ц.: риж
ный, лежаночный, карусельный. В 1932 на 
Ростовской цикорной фабрике поставлена су
шилка, в к-рой сушка ведется дымовыми га
зами (конструкция Теплотехнического йн-та). 
Выход сушеного Ц.—25% от сырого веса.— 
Для получения кофейного суррогата сушеный 
Ц. подвергается обжарке при 180° в специаль
ных обжарочных аппаратах, после чего его раз
малывают в порошок. При поджаривании Ц. 
образуется путем пирогенетической реакции 
из углеводов и белков корня эфирное масло— 
«цикореоль»,—от к-рого зависит характерный 
вкус и запах поджаренного Ц. Содержание 
цикореоля 0,08—0,1%; в его состав входят: 
уксусная и валериановая кислоты, акролеин, 
фурфурол, фурфуроловый спирт. При поджа
ривании Ц. инулин и фруктоза частично кара
мелизуются, т. е. дают жженый сахар, отчего 
зависит большая густота окраски настоя ци
корного кофе. Цикорный кофе — важнейший 
кофейный суррогат; он входит в состав всех 
кофейных суррогатных напитков, а также при
бавляется к натуральному кофе в количестве 
10—20% для повышения интенсивности окра
ски кофейного напитка и для придания прият
ного горьковатого вкуса. Культура Ц. была 
сосредоточена до последнего времени в Ростов
ском районе, где в 1928 было под Ц. 3.860 га, 
давшие 12.230 т сушеного корня.

Кроме кофейной пром-сти Ц. может иметь 
другое применение благодаря большому со
держанию в нем инулина. При осахаривании 
инулина действием серной кислоты получается 
сахар-фруктоза (левулоза); поэтому корень Ц. 
может служить для производства этого вида 
сахара. Если же образующуюся при осахарива
нии Ц. фруктозу подвергнуть спиртовому бро
жению, то получится винный спирт (этиловый); 
т. о. Ц. может служить сырьем длявинокуре- 
йия вместо картофеля. Производство спирта из 
Ц. имеет то преимущество перед винокурением 
из картофеля, что для осахаривания крахмала 
картофеля требуется ячменный солод (см. Ви
нокурение), а при цикорном винокурении оса
харивание ведется действием серной кислоты, 
т. е. солод не требуется. Т. о. отпадает весь 
солодовенный цех на винокуренном заводе и 
кроме того сохраняется ячмень. Равным обра
зом сохраняется картофель для других народно
хозяйственных целей. Для изучения культуры 
Ц. и ее использования в СССР создан особый 
Научно-исследовательский ин-т цикория (в Мо
скве). В наст, время (с 1932) в Союзе введена 
полевая культура Ц. для целей винокурения 
в различных районах; всего под Ц. в 1932 бы
ло 20 т. га, и с этого же года началось вино
курение из Ц. К роду Cichorium относится еще 
8 видов травянистых растений с голубыми, ред
ко розовыми или белыми цветами. Распростра
нены они гл. обр. в Средиземноморской обла
сти. Практическое значение имеет среди них 
еще разводимый как овощь эндивий (см.).

Jtum.: Церевитинов Ф. В., Химия и товаро
ведение свежих плодов и овощей, М., 1930; Шустов
A. Н., Винокурение, из цикория, «Весуник винокуре
ния», Одесса, 1913, № 22—24: Hueppe F., Unter- 
suchungen uber Zichorie, В., 1908; Grafe'V., Unter- 
suchungen iiber die Zichorie, «Biochemische Zeitschrift»,
B. , 1915, B. 68, H. 1. ф. Д.

ЦИКУТА, Cicuta, род многолетних трав из 
сем. зонтичных. В СССР, в Зап. Европе и Се
верной Америке ши
роко распростране
на ядовитая С. viro- 
sa, вех, 50—150 см, 
высоты с белыми 
цветами, растущая 
по болотам и бере
гам водоемов. Осо
бенно ядовито тол
стое, сладковатое 
на вкус корневище 
Ц., разделенное по
перечными перего
родками на камеры, 
содержащие ядо
витый желтоватый 
сок. Поедание кор
невища цикуты ча
сто влечет за собой 
смерть; ядовитое 
действие оказывает 
цикутоксин. Про
тивоядие-рвотное,
слабь1Й уксус, черное кофе и т. п. Трава и кор
невище Ц. ядовиты и для животных. Листья 
й корневище Ц. применяются в гомеопатии.

ЦИЛИАРНОЕ ТЕЛО, ресничное тело, 
отдел сосудистого тракта глаза, простирающий
ся от переднего края сосудистой оболочки до 
радужки. Ц. т. содержит цилиарную мышцу, 
играющую важную роль в аккомодации глаза: 
цилиарная мышца натягивает цинновую связ
ку и изменяет кривизну хрусталика. См. Глаз.

Cicuta virosa: 1 — верхушка 
растения с цветами, 2 — про
дольный разрез корневища, 

3—плод.



Г. ЦИЛЛЕ

Женщины в стране угля.

Двор в рабочем квартале. Переезд на новую квартиру.

Б. О. Э.
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ЦИЛИНДР, тело, ограниченное замкнутой 

цилиндрической поверхностью (см.) и двумя се
кущими ее параллельными плоскостями—осно
ваниями Ц. Если основания перпендикулярны 
к образующей, то Ц. называют прямым; в 
частности, если они представляют собой круги, 
то говорят о прямом круговом Ц., к-рый часто 
просто называют цилиндром. Объем та
кого цилиндра равен nr2ht полная его поверх
ность &ir(h4-г), а боковая 2nrh (г—радиус ос
нования, h—высота). Объем прямого цилиндра, 
имеющего в основании эллипс с полуосями а 
и Ь, равен nabh.

ЦИЛИНДР, наиболее важная часть т. н. пор
шневых машин, как-то: паровых машин, насо
сов, двигателей внутреннего сгорания (см.) и 
т. д., в к-рую вводят рабочую среду: пар, газ, 
воду и т. п. для превращения скрытой энергии 
этих последних в механическую работу, выра
жающуюся в выталкивании из цилиндра пор
шня. В соответствии с этим Ц. представляет 
собой цилиндрическую трубу, в к-рой ходит 

поршень. Ц. закрыт с обеих сто
рон крышками, сквозь одну из 
которых проходит через сальник 
поршневой шток. Бывают кон
струкции, когда одна из крышек 
делается заодно со стенками Ц., 
другая же может и совсем отсут
ствовать. В стенках Ц. или в 
крышках проделываются отвер
стия (окна), в к-рые может вво
дится рабочая среда. На рис. 1 
представлен разрез Ц. водяного 
насоса: цилиндр, В—поршень,
выполненный В/ виде скалки 
(плунжер), С—сальник, В—саль
никовая набивка. На рис. 2—раз
рез цилиндра паровой машины. 
Справа хорошо видны поршень, 
шток и сальник. Стрелками пока
зан ход пара. На рисунке видны 

также клапаны, управляющие движением пара.
* Материалом для изготовления Ц. обычно слу

жит чугун или стальное литье, в отдельных 
случаях бронза или другой сплав, соответствую
щий специальным условиям работы Ц. Однако 
к этим более дорогим материалам прибегают 
лишь тогда, когда химические свойства рабо
чей среды не допускают применения чугуна, 
либо когда решающее значение имеют малые

Рис. 2.

размеры и легкий вес Ц., либо наконец когда 
чугун представляется недостаточно надежным 
по отношению к силам, действующим на Ц. В 
последнее время для изготовления Ц. приме
няют также кованый материал, напр. для ком
прессоров высокого давления, причем тогда в 
Ц. обычно вставляется чугунная рабочая втул
ка. С целью облегчения веса, а также Увели-

H. С. Э. т. LX.

чения теплопроводности для изготовления ци
линдров в последнее время стали применять 
алюминиевые сплавы; в таком случае в Ц. так
же вставляется чугунная или стальная трубка» 
Ц. авиамоторов делаются б. ч. из стали.

Лит.: Бах К., Детали машин, т. II, 2 изд., Л., 
1932; RGtscher F., Die Maschinenelemente, 2 В-de, 
Berlin, 1927; Laud ten K., Die Maschinenelemente^ 
Leipzig, 1925. Б. Иванов.

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, .поверх
ность, образуемая прямой линией, перемещаю
щейся в пространстве параллельно самой себе 
и пересекающей некоторую кривую—'• напра
вляющую Ц. п.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ, приме
няются в горном деле для ограждения подзем
ных горных выработок от внезапного зато-

х ’пления водою. Представляют 
части полого цилиндра, огра- 
ничейного снаружи радиаль- 

__  |||Г___ ными плоскостями. Врубы в 
j||r ' почве и кровле делаются 

клиновидными с углом 10— 
15°, боковые же опоры вы
рабатываются по радиально

му направлению. Ц. п. целесообразно приме
нять при малых и средних напорах. Сооружа
ются они из кирпича, бетона или камня.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ, см. Эпи
телий.

ЦИЛЛЕ (Zille), Генрих (1855—1929), нем. 
живописец и рисовальщик. Род. в семье рабо
чего, прошел суровую жизненную школу про
летария. Четырнадцати лет поступил уче
ником в литографию. С 1877 по 1907 был рабо
чим-полиграфистом. Од
новременно Ц. учился 
рисовать под руководст
вом Т. Хоземана(1807— 
1875). Впервые работы 
Ц. были выставлены в 
берлинском «Сецессио
не» в 1901.С 1924—член 
Берлинской академии 
художеств. С 1875—Ц. 
социалист, в 1924 всту
пил в коммунистичес
кую партию Германии.
Наряду с К. Колльвиц Ц. активно участвовал 
в работе Международной рабочей помощи и 
МОПР и сотрудничал в коммунистической прес
се. Ц. был одним из основателей революцион
ного сатирического журнала «Эйленшпигель» 
(1918—32). Его реалистические рисунки и осо
бенно многочисленные карикатуры изобража
ют жизнь рабочих кварталов Берлина, быт по
денщиков, безработных, проституток, нищих, 
инвалидов и пролетарских детей. Став извест
ным художником, Цилле не порвал со своей 
средой. Продолжая.публицистические традиции 
мелкобуржуазной радикальной графики, Ц. 
является вместе с тем одним из предтеч проле
тарского искусства на Западе.

Лит.: Zille Н., Berliner Geschichten uird Bilder, 
Dresden, 1924 (то ж e, Nene Folge, 1925); D ante R., 
Heinrich Zille, Dresden, 1928; Ostwald H., Das Zille- 
buch, B., 1929; Морозов А., Берлинские трущобы 
(Рисунки Генриха Цилле), М.—Л., 1932; Рупперт 
Г., Цилле, «Искусство», М., 1929, № 7—8.

ЦИМБАЛЫ (tembalo), струнный муз. инстру
мент ассиро-вавилонского происхождения; со
стоит из плоского прямоугольного или тра
пецевидного деревянного ящика с натянутыми 
поверх него стальными струнами, по которым 
ударяют двумя деревянными палочками или 
молоточками. Ц. распространены почти по всей

23
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Европе и во многих странах Ю. и Ю.-В. Азии. 
В' настоящее время Ц. являются популярным 
«народным» инструментом в Венгрии и Бело
руссии, а также у цыган.

ЦИММЕРВАЛЬД, см. Циммервальдская кон
ференция, Циммервальдское объединение.

ЦИММЕРВАЛЬДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, первая 
международно-социалистич. конференция во 
время империалистской войны, состоявшаяся 
в Швейцарии (в деревне Циммервальд, близ 
Берна) 5—8/IX 1915 и явившаяся после краха 
довоенного 2 Интернационала первой попыт
кой объединения левых и левоцентристских 
элементов международного рабочего движения.

Крах 2 Интернационала, резко обнаружив
шийся в первые же дни империалистской вой
ны, не был случайным и неожиданным явле
нием; он был подготовлен задолго до войны не
прерывным усилением оппорту
низма в с.-д. партиях, профессиональных 
союзах и других пролетарских организациях, 
входивших в состав 2 Интернационала. «В те
чение всей эпохи 2 Интернационала повсюду 
шла борьба внутри с.-д. партий между револю
ционным и оппортунистическим крылом» (Ле
нин, Соч., т. XVIII, стр. 201). Защита со
трудничества классов, отречение от идеи со
циалистической революции и революционных 
методов борьбы, приспособление к буржуаз
ному национализму, превращение в фетиш бур
жуазной легальности, отказ от классовой точки 
зрения и классовой борьбы—таковы были идей
ные основы международного оппортунизма 
(иначе: реформизма, министериализма, парла
ментского кретинизма, тред-юнионизма, мень
шевизма и т. д.). «Именно на этой почве,—писал 
Ленин в начале войны,—и выросло теперешнее 
шовинистское патриотическое настроение боль
шинства вождей 2 Интернационала. Фактиче
ское преобладание оппортунистов среди них 
давно отмечалось с самых различных сторон 
различными наблюдателями. Война лишь вскры
ла особенно быстро и остро действительные 
размеры этого преобладания» (Соч., т. XVIII, 
стр. 67). И тогда же Ленин констатировал: «2 
Интернационал умер, побежденный оппорту
низмом» (там же, стр. 71).

С началом войны оппортуйизм принял новую 
форму, а именно форму социал-шови
низма (по-иному: социал-патриотизма, со- 
циал-империализма, оборончества). Наиболее 
ярко и полно его победа проявилась в воюю
щих странах. Вначале только в двух из них, 
в России и Сербии, раздался открытый протест 
против империалистской войны. Влиятельней
шие организации 2 Интернационала — с.-д. 
партии Германии, Австро-Венгрии, Франции, 
Бельгии, Рабочая партия Англии—полностью 
капитулировали перед шовинизмом, открыто 
перешли на точку зрения «защиты» буржуаз
ного отечества и стали всемерно помогать своим 
буржуазным правительствам вести грабитель
скую войну. В России также меньшевики, бун
довцы и эсеры почти без исключений заняли 
позиции открытого или замаскированного со
циал-шовинизма и центристского примиренче
ства. Волны социал-шовинистского движения 
захлестнули также нейтральные страны. Толь
ко в некоторых странах (в Италии, Болгарии, 
Румынии) соц. партии не совершили прямой 
измены делу пролетариата и частично давали 
отпор империалистич. политике своих прави
тельств. Единственной партией, оставшейся 
вполне твердо и без всяких колебаний на пози

циях революционной классовой борьбы и про
летарского интернационализма, была, партия 
большевиков. Решительно выступая против им
периалистской войны и подготовляя рабочий 
класс и все трудящиеся массы России к пред
стоявшим революционным боям за свержение 
царского самодержавия и за полное уничтоже
ние самых основ капиталистической эксплоа
тации, большевики вели в то же время широ
ко развернутую революционно-социалистиче
скую работу на международной арене. Б пер
вые же дни войны партия Ленина, выполняя 
свою всемирно-историческую роль, дала меж
дународному пролетариату боевую платформу 
революционного действия, выдвигавшую в ка
честве основных лозунгов пролетарского дви
жения всех стран следующие задачи: превра
щение империалистской войны в гражданскую* 
войцу против буржуазии, полный разрыв с оп
портунизмом всех мастей и активную под
готовку нового, 3 Интернационала. Вместе с 
тем как лозунг, противопоставлявшийся обо
рончеству, социал-шовинизму и пацифизму, 
большевиками выдвинут был лозунг поражения 
своего правительства в империалистской войне* 
(пораженчество, см.).

На международной арене большевистская 
платформа в первое время имела очень мало» 
сторонников. Позорная измена вождей 2 Ин
тернационала внесла величайший разброд и? 
смятение в мировое рабочее движение. Даже те? 
с.-д. партии, к-рые не отреклись от классовой 
точки зрения борьбы против империалистской 
войны, все же оказались не в состоянии под
няться до позиций революционно-пролетар- 
Окого интернационализма и оставались в пле
ну у социал-пацифистской идеологии и прими
ренческой центристской практики. Во многих 
социал-шовинистских партиях вскоре стали на 
рождаться различные оппозиционные группи
ровки, наиболее правые из к-рых (каутскиан
цы в Германии, лонгетисты во Франции и др.), 
стоявшие на позициях центризма или каутски
анства (см.), представляли собой не что иное* 
как прикрытый или замаскированный социал- 
шовинизм. Немногим от них отличались т. н. 
«интернационалисты»,отвергавшие принцип за
щиты отечества, не. одобрявшие «крайностей»’ 
социал-шовинистской политики и т. д., но в то 
же время с ожесточением выступавшие против- 
лозунгов пораженчества, превращения импе
риалистской войны в гражданскую, полного* 
раскола с оппортунизмом и создания нового 
Интернационала (лидерами этого левокаутски
анского течения выступали Гримм, Троцкийг 
Раковский и др.). Даже революционные ин
тернационалисты, развернувшие со временем, 
довольно энергичную борьбу против империа
листской войны и предательства социал-шови
нистов ц каутскианцев (например болгарские4 
«тесняки», голландские «трибунисты», польские4 
«розламовцы», шведские «молодые» социалисты,, 
германские «спартаковцы»), не принимали пол
ностью ленинских лозунгов и совершали гру
бейшие ошибки как в своих теоретич. постро
ениях, так и в политических выступлениях.. 
Отсюда ясно, в каких трудных условиях боль
шевикам приходилось вести борьбу за свою ре
волюционную платформу.

В первое время после развала 2 Интерна
ционала не существовало никакого междуна
родно-пролетарского объединения. К весне 1915 
относятся первые попытки организации сов
местных выступлений антишовинистских эле-
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ментов разных стран: в конце марта происхо
дила Бернская женская международная со
циалистическая конференция (см.), а в начале 
апреля состоялась Бернская .конференция со
циалистических организаций молодежи (см.). 
Около того же времени началась подготовитель
ная работа по созыву общей международно
социалистической конференции.

Инициативу в этом деле взяла на себя италь
янская соц. партия. Стоя на позициях непо
следовательного, левоцентристского интерна
ционализма, она вначале делала попытки вос
кресить труп 2 Интернационала и усиленно 
добивалась созыва старого Международного 
соц. бюро (см. Луганское совещание). Но когда 
эти попытки натолкнулись на решительное 
сопротивление виднейших вождей 2 Интерна
ционала, то ЦК итал. партии постановил со
звать самостоятельно международную конфе
ренцию, предполагая пригласить на нее только 
те партии или отдельные их организации, к-рые 
продолжали стоять на почве классовой борьбы 
и международной солидарности пролетариата и 
в частности принципиально отвергали голосова
ние в парламентах за военные кредиты. Од
нако главные организаторы конференции (итал. 
депутат социал-пацифист Моргари и швейцар
ский с.-д. центрист Гримм) прилагали все уси
лия к тому, чтобы расширить состав конфе
ренции и привлечь на нее также всех видней
ших вождей международного каутскианства. 
На предварительном совещании (в Берне 11/VII 
1915) большевики выступили с решительным 
протестом против таких планов и со своей 
стороны добивались обеспечения возможно бо
лее полного представительства революционно
интернационалистских группировок; однако 
большинство совещания (итальянцы, швейцар
цы, рус. меньшевики) отвергло предложения 
больщевиков.

Было »ясно, что на конференции будут пре
обладать правые элементы международного 
оппозиционного движения; тем не менее боль
шевики решили принять в ней участие, чтобы 
использовать ее для пропаганды своих лозун
гов и для сплочения подлинно левых элемен
тов. Ленин развил энергичную деятельность по 
подготовке левого фронта конференции. В пе
риод ее организации, летом 1915, он писал 
Коллонтай, являвшейся посредником в сно
шениях большевиков с левыми социалистами 
Швеции и Норвегии: «По нашему, левые долж
ны выступить с общей идейной деклара
цией (1) с обязательным осуждением социал- 
шовинистов и оппортунистов; (2) с программой 
революционных действий (сказать ли: граждан
ская война, или революционные массовые 
действия—не так уж важно)—(3) против ло
зунга „защиты отечества44 и т. д. Идейная де
кларация „левых44 от имени нескольких стран 
имела бы гигантское значение...» (Ле
нин, Соч., т. XVIII, стр. 179). Разослав в раз
ные страны свой проект подобной «декларации» 
(или «резолюции»), Ленин настаивал, чтобы 
левые интернационалисты поторопились обсу
дить его и выступить со своими поправками или 
с контрпроектами. «Дьявольски важно было бы 
совместное интернациональное выступление 
левых марксистов!»,—писал он несколько 
позже (Соч., т. XVIII, стр. 181).

На конференции участвовало 38 делегатов из 
11 стран. Некоторые делегаты (напр. предста
вители Англии) не могли прибыть вследствие 
паспортных препятствий. Только 5 стран (Рос

сия, Польша, Италия, Болгария, Румыния) 
дали делегатов от старых, официально признан
ных с.-д. партий; из других стран (Германии, 
Франции, Швейцарии, Голландии, Швеции, 
Норвегии) явились только представители раз
личных оппозиционных групп.

Россия была представлена 8 делегатами: 2 от РСДРП 
(большевиков) (Ленин и Зиновьев), 1 от с.-д-тии 
Латышского края (Я. Берзин-Винтер); 2 от меньшевист
ской «Организационной комиссии» (П. Аксельрод и Мар
тов), 1 от группы «Наше слово» (Троцкий), 2 от партии 
с.-р; (Натансон-Бобров и В. Чернов); представитель 
«Бунда» заявил, что он присутствует лишь в информацион
ных целях. Польша дала 4 делегатов: 2 от «розламов- 
ского» Краевого правления СДП и Л (К. Радек и Я. Ганец- 
кий), 1 от Главного правления СДП и Л (А. Барский), 1 от 
ППС-левицы (С. Лапинский). Из 10 делегатов Герма
нии большинство (7) принадлежало к центристской оп
позиции (Г. Ледебур, А. Гофман, Герцфельд, Лахмейер, 
Фогтгер, Рейхардт и еще один, фамилия к-рого не уста
новлена); группу «Интернационал», или «Спартак», пред
ставляли двое (Э. Мейер и А. Тальгеймер); от берлин
ской левой группы «Интернациональной социалистиче
ской Германии» явился один (Ю. Борхардт). Францию 
представляли 2 делегата от левых элементов профдвиже
ния (синдикалист Мергейм и член соц. партии Бурдерон). 
Соц. партия Италии прислала 4 делегатов (Моргари, 
Модильяни, Ладзари и Серрати). В качестве представи
телей различных местных организаций Швейцарии 
на конференции участвовали 4 делегата (Р. Гримм, К. Мо
ор, Ш. Нэн и Ф. Платтен). Из Болгарии приехал 1 
делегат («тесняк» Коларов), из Р у м ы н и и—1 (Раков
ский), из Ш в е ци и—1 (представитель оппозиционной 
группы «молодых социал-демократов» Хеглунд), из Н о р- 
в е г и и—1 (представитель организации молодежи Т. Нер- 
ман), изГолланди и—1 (Г. Роланд Гольст от «рево
люционно-социалистического союза»). В президиум кон
ференции вошли: Гримм, Ладзари, Раковский; секрета
рем была избрана Роланд Гольст, переводчиком—А. Ба
лабанова. В порядок дня были включены следующие пунк
ты: 1) доклады представителей отдельных стран, 2) сов
местная декларация представителей Германии и Франции, 
3) вопрос о принятии принципиальной резолюции, 4) ма
нифест против войны, 5) выборы в постоянную комиссию, 
6) декларация солидарности с жертвами войны.

Большинство на конференции 
принадлежало к правому крылу, 
состоявшему, по определению Ленина, из «коле
блющихся полукаутскианцев»; точку зрения 
этого большинства наиболее последовательно 
отстаивали Ледебур и Аксельрод. Центр на 
Ц. к. занимала группа колеблющихся «левых» 
каутскианцев (они сами называли себя левыми 
интернационалистами) с Троцким, Гриммом и 
Раковским во главе; делая иногда словесные 
уступки подлинно левому крылу, эти предста
вители «циммервальдского центра» во всех ре
шающих случаях поддерживали правое крыло. 
Небольшую, но компактную левуютруп- 
п у образовали 8 делегатов; кроме 3 большеви
ков (Ленин, Зиновьев, Винтер) в нее входили 
также Радек, Борхардт, Платтен, Хеглунд и 
Нерман. Германские «спартаковцы» колебались 
между левой группой и «центром». Но в то же 
время на конференции было зачитано письмо 
виднейшего вождя спартаковского движения 
Карла Либкнехта, к-рое свидетельствовало о 
его близости к левой группе. Призывая к рево
люционной борьбе против империалистской вой
ны и к расколу с социал-шовинистами, Либ
кнехт провозглашал лозунг: «Не гражданский 
мир, а гражданская война!».—Выслушав ряд 
информационных докладов, конференция реши
ла прений по ним не открывать. По второму 
пункту порядка дня также не было прений: кон
ференция ограничилась тем, что приняла к све
дению заранее заготовленную пацифистскую де
кларацию, подписанную представителями двух 
воюющих стран—Германии и франции. Ост
рая борьба развернулась по третьему пункту.

Левая группа, возглавлявшаяся Лениным, 
предложила конференции принять особую ре
золюцию, которая должна была установить и

23*
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закрепить принципиальное отношение пред
ставителей оппозиционного движения разных 
стран к империалистской войне и к позорному 
краху 2 Интернационала, а также обосновать 
тактику международной с.-д-тии. Проект этой 
резолюции и являлся той «общей идейной де
кларацией» левых, о к-рой Ленин писал в выше
приведенном письме. Правда, ленинский проект 
резолюции оказался неприемлемым для нек-рых 
участников левой группы (Радек, скандинавцы) 
и на предварительном совещании накануне кон
ференции за основу были приняты тезисы 
Радека. С нек-рыми поправками Ленина эти 
тезисы и были потом предложены конферен
ции от имени 8 левых делегатов как проект 
резолюции: «Всемирная война и задачи со
циал-демократии» (текст его см. в кн.: Борь
ба большевиков за создание Коммунистическо
го Интернационала, ИМЭЛ, 1934). По ряду важ
нейших вопросов этот компромиссный текст 
заметно отливается от ленинского проекта, но 
и в таком «смягченном» виде резолюция давала 
в общем правильную характеристику империа
листской войны, решительно отвергала защиту 
буржуазного отечества, осуждала социал-шо
винизм и в известной мере также каутскианство, 
признавала необходимость гражданской вой
ны и в качестве главной задачи мирового про
летариата выставляла революционную борьбу 
с капиталистическими правительствами «за за
воевание политической власти, необходимой 
для социалистической организации общества».

Полукаутскианское большинство конферен
ции разумеется не могло принять такой резо
люции, но при этом, не желая открыто по
казать свое идейное банкротство, оно трусли
во уклонилось от обсуждения вопроса по су
ществу, предложив конференции отказаться 
от принятия всякой принципиальной резолю
ции. Представители правого крыла, отчасти и 
центра, лицемерно ссылались на то, что они 
якобы не уполномочены своими организаци
ями занять определенную позицию по прин
ципиальным вопросам, а посланы только для 
участия в общей манифестации против войны. 
Но несмотря на такую постановку вопроса вы
ступавшие «к порядку дня» делегаты были вы
нуждены касаться спорных вопросов и по 
существу. Как в этих прениях, так и позже, 
при обсуждении манифеста', ясно обнаружилось 
основное разделение конференции на две не
равные и непримиримые группы: на одной 
стороне небольшая, «сплоченная группа интер
националистов, революционных марксистов» 
(Ленин), на другой—«почти-каутскианское» 
большинство конференции.

Наиболее острые разногласия вызывали два 
вопроса: о революционных выступлениях про
тив "войны и о расколе с социал-шовинистами 
и их прикрывателями, каутскианцами. Даже 
представители правого крыла не решались 
отрицать того основного факта, что империали
стская война создала в Европе революционную 
ситуацию, но'они не желали делать из этого 
соответствующих реврлюционных выводов: они 
упорно отказывались выставить как назрев
шую задачу лозунг социалистической револю
ции, призывать и подготовлять массы к ре
волюционной борьбе против империалистской 
войны с целью превращения ее в гражданскую 
войну против буржуазии. Правое крыло в лице 
Ледебура возражало против включения в ма
нифест даже требования об обязательстве с.-д. 
депутатов голосовать в парламентах против 

военных кредитов. Стремясь замазать глубину 
краха 2 Интернационала, они говорили лишь 
об «отдельных ошибках» нек-рых его вождей и 
с пеной у рта выступали против большевист
ской тактики раскола как с открытыми, так 
и замаскированными социал-шовинистами и 
против создания нового Интернационала.

Представители левой группы с Лениным во 
главе выступали с резкой критикой каутскиан
цев. Отвечая на речи Ледебура, Аксельрода 
и др., в к-рых большевистская тактика объяв
лялась анархистской, бакунистской, демагоги
ческой и т. д., Ленин беспощадно вскрыл ли
цемерный характер подобных выступлений и 
убедительно доказал антимарксистскую и пре
дательскую сущность каутскианской политики. 
Свои основные положения, к-рые он блестяще 
развил на конференции, Ленин вскоре после 
этого изложил в статьях «Первый шаг» и «Ре
волюционные марксисты на международной 
социалистической конференции 5—8 сентября 
1915 г.». Там он между прочим писал: «одно 
из двух. Либо мы действительно твердо убе
ждены, что война создает в Европе революцион
ную ситуацию, что вся экономическая и со
циально-политическая обстановка империали
стской эпохи ведет к революции пролетариата. 
Тогда наш безусловный долг разъяснять мас
сам необходимость революции, звать к ней, 
создавать соответствующие организации, не бо
яться говорить самым конкретным образом о 
различных приемах насильственной борьбы и 
об ее „технике". Этот наш безусловный долг не 
зависит от того / будет ли революция достаточно 
сильна и наступит ли она в связи с 1-ой или 
2-ой империалистской войной и т. п. Либо мы 
не уверены в том, что ситуация революционна, 
и тогда нечего по-пустому употреблять слова 
о войне с войной» (Соч., т. XVIII, стр. 303).

В результате длительных прений к «поряд
ку дня» за принятие принципиальной резолю
ции вообще и за передачу проекта левых в ко
миссию было подано всего 12 голосов против 
19; т. о. лишь 4 центриста голосовали с левы
ми, остальные воздержались.

При обсуждении вопроса о манифесте раз
вернулась такая же борьба между правым 
большинством и левым меньшинством Ц. к. 
Было внесено три проекта манифеста: от левой 
группы, от правой части германской делега
ции и «примиренческий» проект Троцкого. Все 
три проекта были переданы в комиссию (Гримм, 
Ледебур, Ленин, Троцкий, Мергейм, Раковский, 
Модильяни). За основу был принят проект 
Троцкого. Борьба в комиссии достигала иногда 
такой остроты, что можно было опасаться пол
ного срыва конференции. В конце-концов был 
принят текст манифеста, в который, по сло
вам Ленина, удалось ввести «ряд основных 
мыслей революционного марксизма» и к-рый 
фактически означал «шаг к идейному и практи
ческому разрыву с оппортунизмом и социал- 
шовинизмом». Манифест признавал империа
листский характер войны, указывал на лжи
вость лозунга защиты отечества и в общих вы
ражениях отмечал также измену вождей 2 Ин
тернационала. В качестве главного политиче
ского лозунга в нем было выдвинуто требова
ние борьбы за мир. В то же время манифест не 
делал необходимых выводов из этих положе
ний: не ставил в очередь дня борьбу за социа
листическую революцию, не разъяснял мас
сам, что серьезная борьба за мир немыслима 
без революционной борьбы за свержение вла-
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сти буржуазии, не провозглашал необходи
мости раскола с социал-шовинистами и их по
собниками, не призывал оппозиционные эле
менты к созданию нового Интернационала. 
Подвергая критике манифест Циммервальдской 
конференции, Ленин впоследствии отмечал 
(в статье «Первый шаг»), что он «страдает не
последовательностью и недоговоренностью», 
что в нем получилась «обидная недоговорен
ность, какая-то робость, боязнь сказать всю 
правду» (Соч., т. XVIII, стр. 298).

Участники левой группы в особом заявлении 
отметили важнейшие недостатки манифеста, но 
в то же время решили голосовать за него, как 
за первый «призыв к борьбе». В окончательном 
виде манифест был принят единогласно.—Пос
ле конференции Ленин считал нужным вернуть
ся к вопросу о том, следовало ли большевикам 
в Циммервальде подписывать такой неудовле
творительный манифест. Давая положитель
ный ответ на этот вопрос, Ленин писал: «что 
этот манифест делает шаг вперед к дей
ствительной борьбе с оппортунизмом, к разры
ву и расколу с ним, это факт. Было бы сектант
ством отказываться сделать этот шаг вперед 
вместе с меньшинством немцев, францу
зов, шведов, норвежцев, швейцарцев, когда мы 
сохраняем полную свободу и полную возмож
ность критиковать непоследовательность и до
биваться большего; было бы плохой военной 
тактикой отказаться итти вмесЛ с растущим 
международным движением протеста против 
социал-шовинизма из-за того, что это движе
ние медленно, что' оно делает „только" один 
шаг вперед, что оно готово и хочет завтра сде
лать шаг назад, пойти на мир со старым Между
народным Социалистическим Бюро» (Ленин, 
Соч., т. XVIII, стр. 300).

Конференция постановила также создать свой 
постоянный орган—М еждуна родную со
циалистическую комиссию (МСК). 
При этом правое крыло подчеркивало, что МСК 
должна явиться лишь временной организацией 
ц не должна противопоставлять себя Между
народному соц. бюро. Левые делегаты высту
пали с решительным протестом против всяких 
попыток, к-рые имели бы целью восстановление 
обанкротившегося 2 Интернационала, и под
черкивали необходимость борьбы за 3 Интер
национал. Однако никакого определенного ре
шения по этому вопросу не было принято. 
В первый состав МСК были избраны центристы: 
Р. Гримм, О. Моргари, Ш. Нэн и А. Балабано
ва. Наконец Ц. к. в особой резолюции выра
зила симпатии жертвам войны и преследуемым 
за революционную борьбу товарищам. Эта per 
золюция между прочим заключала выражение 
«глубокого и братского сочувствия сосланным 
в Сибирь думским депутатам, кото
рые являются продолжателями славных рево
люционных традиций России». Крупнейшим 
достижением большевиков на Ц. к. было обра
зование международной группы левых интер
националистов, ставшей известной под назва
нием Циммервальдской левой (см.).

Подводя итоги Ц. к., Ленин писал: «Медлен
но движется вперед развитие интернациональ
ного социалистического движения в эпоху 
неимоверно тяжелого кризиса, вызванного вой
ной. Но все же движется именно в сторону раз
рыва с оппортунизмом и социал-шовинизмом. 
Международная Социалистическая Конферен
ция в Циммервальде... ясно показала это» 
(Соч., т. XVIII, стр. 297). После Ц. к. это дви

жение стало развиваться более быстрыми тем
пами,© чем свидетельствовала вторая конферен
ция «циммервальдцев» (см. Кинтальская кон
ференция). Промежуточная международная ор
ганизация, начало которой было положено на 
Ц. к. и к-рая вошла в историю международного 
рабочего движения под названием Циммер- 
вальдского объединения (см.), прошла разные 
этапы развития и была ликвидирована окон
чательно постановлением I конгресса Коммуни
стического Интернационала. Я. Берзин.

ЦИММЕРВАЛЬДСКАЯ ЛЕВАЯ, международ
ное объединение революционных марксистов, 
образованное по инициативе большевиков во 
время мировой империалистской войны. Пер
воначальное ядро Ц. л. составилось из 8 ле
вых делегатов Циммервальдской конференции 
(см.), выступавших на ней, как особая фрак
ция. Это были: от партии большевиков—Ле
нин и Зиновьев, от с.-д. латышского края— 
Берзин-Винтер, от краевого правления с.-д. 
Польши и Литвы—Радек, от Цюрихской ор
ганизации швейцарской с.-д. партии—Плат- 
тен, от оппозиционной группы «молодых» с.-д. 
Швеции—Хеглунд, от союза молодежи Нор
вегии— Нерман, от оппозиционной берлин
ской группы «интернациональных социалистов 
Германии»—Борхардт. По окончании общей 
конференции эта группа на специальном соб
рании оформилась организационно, наметила 
свои ближайшие практические задачи и из
брала постоянный руководящий орган, Бюро 
Ц. л., в составе Ленина, Зиновьева и Радека. 
Было решено, что новая организация, оста
ваясь в общем Циммервальдском объединении, 
(см.), будет вести самостоятельную работу в 
международном масштабе. Платформой Ц. л. 
должны были служить проект принципиаль
ной резолюции и проект манифеста, предло
женные от имени левой группы на Циммервальд
ской конференции, но отвергнутые правым 
большинством последней. Первым открытым 
выступлением Ц. л. на международной арене 
было опубликование (в ноябре 1915) упомя
нутых документов на нем. языке, в виде ли
стовки «Internationale Flugblatter» (Интерна
циональные листки) № 1; одновременно эти 
документы были переведены и на другие евро
пейские языки.

Вокруг платформы Ц. л. стало сплачиваться 
и оформляться лево-интернационалистское дви
жение во всех странах. Вскоре после конфе
ренции к Ц. л. примкнули голландские «три- 
бунисты» с Паннекуком, Вайнкопом и Горте- 
ром во главе, а также группа Роланд Гольст 
(«Рев.-соц. союз Голландии»). При их содей
ствии был создан теоретический орган Ц. л. 
«Vorbote» (Предвестник), ставший междуна
родной трибуной для обсуждения важнейших 
вопросов программы и тактики нового Интер
национала. Вышло всего 2 номера этого жур
нала: № 1 в январе и № 2 в апреле 1916. На 
его страницах в частности развернулась дис
куссия по вопросам о национальном самоопре
делении и о лозунге «разоружения». В «Vorbo
te» были помещены две статьи Ленина: «Оппор
тунизм и крах 2-го Интернационала» и «Со
циалистическая революция и право наций на 
самоопределение» (см.: Ленин, Соч., т. XIX). 
Сторонники Ц. л:, переводили на разные языки 
и издавали в Европе и Америке также другие 
статьи Ленина, причем особенно широкое рас
пространение получила брошюра' «Социализм 
и война» (см.: Соч., т. XVIII).
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На происходившей через полгода (в апреле 

1916) Кинталъской конференции (см.) уже бы
ли видны результаты работы, проведенной на 
международной арене большевиками и др. 
сторонниками Ц. л. Влияние левой группы 
в Кинтале было значительно сильнее, чем в 
Циммервальде. Из 43 участников конферен
ции 12 входили в состав группы Ц. л., а по 
ряду принципиальных вопросов с ними голо
совали еще 7 делегатов. Среди новых сторон
ников Ц. л. были: делегат влиятельной в Гер
мании бременской группы «левых радикалов» 
(П. Фрейлих), представитель революционного 
крыла франц, синдикалистов (А. Гильбо), 
делегат сербской с.-д. партии (Кацлерович), 
секретарь Интернационала молодежи (В. Мюн- 
ценберг); из 6 швейцарских делегатов уже двое 
примыкали к левой группе помимо Платтена 
(Нобс, Робман) и ближе к ней стоял также 
четвертый (Нэн), со времени Циммервальда 
к позиции Ц. л. приблизились также предста
вители герм, «спартаковцев»; часто с левыми 
голосовал один итальянский делегат (Серрати) 
и представитель Гл. правления СДП и Л 
в Циммервальде, примыкавшие к центру. Под 
давлением левой группы в резолюциях Кин- 
тальской конференции была дана резкая кри
тика социал-шовинизма и центристского соци- 
ал-пацифизма, была подчеркнута необходимость 
революционной борьбы против войны и т. д.

Политическое влияние Ц. л. в дальнейшем 
росло и усиливалось как в воюющих, так и 
в нейтральных странах. В 1916—17 взгляды 
Ц. л. находили более или менее полное от
ражение в различных органах «левых интер
националистов». Такими органами являлись 
в Германии «Lichtstrahlen» (Лучи света), 
«Arbeiterpolitik» (Рабочая политика), нелегаль
ные «Spartakusbriefe» (Письма Спартака) и др.; 
в Швейцарии — «Jugend-Internationale» 
(Интернационал молодежи), «Die Freie Jugend» 
(Свободная молодежь), «Voix des Jeunes» (Го
лос молодежи), «La Sentinelle» (Часовой); в 
Ш в е ц и и—«Stormklokan» (Набат) и «Politi- 
кеп» (Политика); в Норвегии — «Klas- 
senkampfen» (Классовая борьба); в США—«The 
Internationalist» (Интернационалист) и ряд др. 
журналов и газет на языках политически на
иболее активных иммигрантских колоний (не
мецкой, финской, латышской).

Большевики-эмигранты, рассеянные по раз
ным странам Европы и Америки, вели широ
кую работу по пропаганде идей ленинизма на 
международной арене и по организационному 
сплочению рядов левых циммервальдовцев. Ру
ководя этой работой, Ленин в то же время сам 
лично много сделал в этом направлении в ря
дах швейцарской социал-демократии. Эта сто
рона его деятельности нашла свое отражение 
в целом ряде его статей, относящихся ко 2-й 
половине 1916 и началу 1917 года. Важнейшие 
из них: «Речь на съезде швейцарской социал- 
демократической партии...», «Открытое письмо 
к Шарлю Нэну» или: «...Задачи левых цим- 
мервальдистов в швейцарской с.-д. партии» 
(Ленин, Соч., т. XIX), «Прощальное пись
мо к швейцарским рабочим» (там же, т. XX).

Но несмотря на все усилия большевикам и 
их ближайшим соратникам из рядов револю
ционных марксистов западных стран не уда
лось во время войны превратить Ц. л. в проч
ную и крепко спаянную организацию. По су
ществу Ц. л*, являлась политически влиятель
ным, но организационно слабо оформленным 

идейным течением. Объяснения этому 
надо искать гл. обр. в том обстоятельстве, что 
большинство лево-интернационалистских ор
ганизаций, к-рые в той или иной мере соли
даризировались с Ц. л., в период 1915—17 еще 
не успело освободиться от различных идео
логических пережитков, унаследованных от 
предшествовавшей эпохи 2 Интернационала. 
Среди революционных марксистов Запада во
обще были сильно распространены ошибоч
ные люксембургианские идеи (см. Люксембург 
гианство), но организационному сплочению ле
вых элементов особенно мешали такие пережит
ки, как демократии, и легалистские иллюзии, 
фетишистское отношение к принципу единства 
партии и боязнь раскола с центристами, пре
клонение перед стихийностью массового дви
жения и недооценка роли партии и т. д. Этим 
создавались непреодолимые препятствия для 
консолидации рядов Ц. л. и для организацион
ных шагов по созданию 3 Интернационала.

После Февральской революции, давшей силь
ный толчок развитию революционного движе
ния в других странах,' начался на Западе 
быстрый рост левых элементов. Характеризуя 
это «третье течение» в международном рабо
чем движении, течение «интернационалистов на 
деле», и противопоставляя его двум другим 
течениям—социал-шовинизму и каутскианско
му «центру»,—Ленин в апреле 1917 писал, что 
взгляды этих? «интернационалистов на деле» 
ближе всего выражаются Ц. л. «Главный от
личительный признак: полный разрыв и с со
циал-шовинизмом и с „центром". Беззаветная 
революционная борьба против своего им
периалистского правительства и своей им
периалистской буржуазии. Принцип: „глав
ный враг в собственной стране14. Беспощадная 
борьба со сладенькой социал-пацифистской... 
фразой и со всякими отговорками, напра
вленными к отрицанию возможности или уме
стности, или своевременности революционной 
борьбы пролетариата и пролетарской, социали
стической революции в с в я з и с данной вой
ной» (Ленин, Соч., т. XX, стр. 127). И Ленин 
насчитывал тогда наряду с германскими спар
таковцами целый ряд таких организаций и 
групп в западных странах, к-рые признавали 
приведенную платформу и должны были вой
ти в новый 3 Интернационал. Это широкое 
течение «интернационалистов на деле» по су
ществу и являлось тогда как бы расширенным 
составом первоначальной Ц. л. Но сама Ц. л. 
как определенная организация к этому вре
мени, особенно в связи с возвращением Ленина 
и других большевиков в Россию; фактически 
перестала существовать: ее роль по объедине
нию и руководству работой левых элементов 
на международной арене перешла непосред
ственно к большевистской партии, а место Бю
ро Ц. л. занял заграничный комитет больше
виков, находившийся в Стокгольме.

Историческое значение Ц. л. состоит в том, 
что она воспитала во всех капиталистических 
странах значительные кадры сознательных про
летарских революционеров, игравших руково
дящую роль в бурном революционном движе
нии 1918—19 гг. и явившихся основателями и 
ответственными деятелями коммунистических 
партий Запада. Я. Берзин.

ЦИММЕРВАЛЬДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ино
гда также Циммервальдекий Интер
национал, или просто Циммервальд), 
созданная после краха довоенного 2 Интерна-
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ционала промежуточная, слабо оформленная 
международная социалистическая организа
ция, существовавшая во время империалист
ской войны.

Начало Ц. о. было положено на Циммер- 
шльдской конференции (см.). В состав его во
шли наряду с вполне определенными комму
нистическими представителями также предста
вители «центра», пацифистские, колеблющиеся 
группы, к-рые вскоре скатились на позиции 
вульгарнейшего каутскианства и стали искать 
сближения с откровенными социал-шовини
стами.. После второй конференции (Кинталъ- 
ской конференции, см.) появились признаки 
идейно политического развала Ц. о. Уже со 
второй половины 1916 Ленин начал решитель
ную борьбу против правого большинства Ц. о. 
На рубеже 1916—17 он характеризовал поведе
ние правых вождей циммервальдского движе
ния как «полную измену Циммервальду», как 
«оплевание всех циммервальдских реше
ний» (Соч., т. XIX, стр. 394). Тогда же он 
констатировал, что «циммервальдская правая 
идейно похоронила Циммервальд». В письме 
к т. Коллонтай (5/Ш 1917) Ленин писал: «Цим
мервальд явно обанкротился, и хорошее сло
во служит опять для прикрытия гнили. Цим
мервальд ское большинство, это-Турати и К0, 
Каутский с Ледебуром, Meerheim—все пере
шло на позицию социал-пацифизма, осужден
ного столь торжественно (и столь бесплодно!) 
в Кинтале... Я вне себя от бешенства на этих 
подлецов; противно слышать их и об них; про
тивно еще более думать о работе вместе с ними. 
Комедиантство!» (Соч., т. XIX, стр.401). С этого 
времени Ленин начал убеждать сторонников 
Циммервальдской левой (см.) в необходимости 
разрыва с правым, большинством Ц. о. и пред
лагал немедленно предпринять практические 
шаги по созданию 3 Интернационала. Эти 
взгляды Ленин отстаивал на протяжении все- 
то 1917, когда на очереди стоял вопрос о созы
ве третьей (Стокгольмской) конференции цим- 
мервальдовцев; но тогда с ним многие не со
глашались, в том числе и правые большеви
ки. В результате раскол «Циммервальдского 
Интернационала» оттягивался и это задержа
ло основание 3 Интернационала еще на пол
тора года.

На I конгрессе Коминтерна (2—6/Ш 1919) 
5 участниками Циммервальдской конференции 
с Лениным во главе было сделано заявление 
•о том, что правые элементы Ц. о. «объединя
ются теперь с социал-патриотами для борьбы 
с революционным пролетариатом и использу
ют таким образом Циммервальд в интересах 
реакции... Циммервадьдское объединение из
жило себя. Все, что было в Циммервальдском 
объединении действительно революционного, 
переходит и примыкает к Коммунистическому 
Интернационалу». Заслушав это заявление, 
конгресс постановил: «Циммервальдское 
объединение считать ликвидиро
ванным». (Первый конгресс Коминтерна, Л., 
1933, стр. 133) (см. Циммервальдская конфе
ренция, Кинтпальская конференция, Стокгольм
ская конференция. Коммунистический Интер
национал). Я. Берзин.

ЦИММЕРМАН (Zimmermann) (р. 1859), Ар
тур, герм, дипломат. Пройдя все стадии кон
сульской службы, был в 1911 назначен замести
телем статс-секретаря (министра) по иностр, 
делам, а в 1916—17 стал статс-секретарем ино
странных дел. Во время пребывания Ц. на этом 

посту произошел знаменитый мексиканский ин
цидент—-была перехвачена секретная инструк
ция Ц., в к-рой он предлагал герм, посланнику 
в Мексике побудить эту страну к войне с США, 
за что Германия обещала Мексике территори
альные приобретения. Ц. руководил неудачной 
дипломатической подготовкой беспощадной под
водной войны, объявление к-рой создало повод 
к вступлению Америки в войну против Герма
нии. Ц. очень охотно сотрудничал с c.-д., в осо
бенности с Шейдеманом (см.), к-рого он посвя
щал во все дипломатические начинания Герма
нии и к-рый в свою очередь выполнил ряд ди
пломатических поручений Ц. в нейтральных 
странах. После отставки Ц. совершенно сошел 
с политической сцены.

. ЦИММЕРМАН, Вильгельм (1807—78), нем. 
историк и поэт. Пастор, с 1847 профессор, в 
1848 — 49 член франкфуртского парламента, 
где примыкал к мелкобуржуазному крайне-ле
вому крылу. В 1850 за свои политические убе
ждения был лишен кафедры; в 1854 вернулся к 
священству. В своем главном труде «История 
великой крестьянской войны» (3 тт., 1840—44, 
3 изд. в одном томе, под ред. Блосса, 1891, есть 
рус. перевод со 2 изд., 1856), написанном в 
ярких реалистических красках, Ц., проявляя 
сочувствие к угнетенным классам, все же не 
сумел, как отметил Энгельс, использовавший 
его труд для своей работы «Крестьянская война 
в Германии», представить религиозно-полити
ческие споры этой эпохи как отражение клас
совой борьбы того времени. Его стихи («Gedich- 
te», 1832) имели в свое время большой успех.

Соч. Ц.: Geschichte des grossen Bauernkriegs, Stutt
gart, 1856; Die Geschichte Wiirtembergs, 2 Bande, Stutt
gart, 1835—36; Die Befreiungskampfe der Deutschen 
gegen Napoleon, 3 Aufl., Stuttgart, 1859; Geschichte der 
Hohenstaufen, 2 Bande, Stuttgart, 1858; Die deutsche 
Revolution, 2 Aufl., Karlsruhe, 1851; Deutschlands Hel- 
denkampf (1870—71), Stuttgart, 1872; Illustrierte Geschi
chte des deutschen Volkes, 3 Bande, Stuttgart, 1871—75.

ЦИММЕРМАН-ГВОЗДЕВ, см. Гвоздев P. Э.
ЦИМОЗНЫЕ СОЦВЕТИЯ, соцветия, при раз

витии которых каждая ось скоро прекращает 
рост и на вершине заканчивается цветком; ее 
перерастают боковые оси (или боковая ось), 
тоже вскоре заканчивающиеся цветком, и т. д. 
Подробнее см. Соцветия.

ЦИМОЛ (точнее парацимол), С10Н14=: 
= СН3-С6Н4-СН(СН3)2, бесцветная жидкость с 
приятным запахом. Темп. кип. 176°; уд. в. d2? = 
= 0,857. Встречается во многих эфирных мас
лах; представляет главную составную часть мас
ла, получающегося при сульфитном производ
стве целлюлозы из еловой древесины.

ЦИНГЕР, 1) В а с ил и й Яковлевич 
(1836—1907), профессор математики Московского 
ун-та, флорист-систематик и ботаник-географ. 
Помимо ряда мелких ботанических работ си
стематического содержания написал «Расти
тельность Тульской губ.» (совместно с Д. А. 
Кожевниковым) и «Сборник сведений о фло
ре Средней России» (Москва, 1886). Последний 
был составлен гл. обр. на основании матери
алов, присланных автору в ответ на его печат
ную просьбу присылать ему коллекции расте
ний для просмотра, отчасти на основании лич
ных изысканий Ц. и материалов, собранных 
рассылавшимися Ц. сборщиками. Сборник Ц. 
представляет важный труд, необходимый для 
каждого занимающегося флорой центральной 
части Европейского СССР. Он лег в основу 
известной «Флоры Средней России» П. Ф. Ма
евского (1-е изд., М., 1893, 6-е, 1933). В сбор-
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нике дан выделяющийся своей ясностью и крат
костью ботанико-географический обзор Средней 
России.

Математические работы Ц.: Элементарная 
теория эллиптического движения планет, М., 1891; К воп
росу о точке наименьшего расстояния, «Математический 
сборник», М., 1892, кн. 16; Недоразумения во взглядах 
на основания геометрии (Речь, прочит, на засед. 3-го об
щего собрания IX съезда русских естествоиспытателей 
и врачей в Москве 11/1 1894), s. 1., з. а. *

2) Николай Васильевич (1866— 
1923), ботаник, сын предыдущего. Профессор 
Ново-александрийского с.-х. ин-та, переведен
ного затем в Харьков. Получил известность 
своими работами по изменчивости растений 
под влиянием внешних условий, в т. ч. и под 
влиянием человека. Особенный интерес пред
ставляют его исследования по происхождению 
так паз. специализированных сорняков, т. е. 
связанных с определенными разводимыми ра
стениями («О засоряющих посевы льна ви
дах Camelina и Spergula и их происхождении», 
«О плевеле, живущем в посевах льна» и др.). Они 
происходят путем бессознательного отбора че
ловеком семян сорняков, приближающихся по 
величине и весу к семенам культурных расте
ний и трудно отличаемых от последних. Путем 
такого отбора возникают новые и притом стой
кие Циды сорняков; так возникли например 
некоторые сорняки льна (Camelina, Spergula) 
и др. разводимых растений.

Соч, Ц.: 0 засоряющих посевы льна видах Camelina 
и Spergula и их происхождении, «Труды Ботанического 
музея имп. Академии наук», СПБ, 1909, выл. 6; Plan- 
tado tenuiflora W. К. и Plantado miner Fr. (К вопросу 
о влиянии климата на форму и жизнь растений), Киев, 
1904; О подвидах большого погремка, Вологда, 1928, и др.

ЦИНДАО (Цзяочжоу; Tsing-tao), порт и 
значительный торгово-промышл. пункт в пров. 
Шаньдун (Сев. Китай). Расположен на южном 
побережьи Шаньдунского полуострова, в неза
мерзающем заливе Цзяочжоу. Циндао связан 
ж. д. со столицей пров.—г. Цзинань (412 км 
на Тяньцзинь-Пукоуской ж. д.). Доступен для 
океанских пароходов. Глубина входов в га
вань в малую воду 8,84 м. Длина набережных 
1.676 м, пристаней 3.246 м. Пристани одно
временно могут принять 12 крупных парохо
дов. Ц.—2-й по грузообороту порт Сев. Китая 
после Тяньцзиня.

Руководящая роль в торговле и пром-сти при
надлежит японскому капиталу. Пром-сть Ц. гл. 
обр. легкая: хлопчатобумажн. фабрики (в 1931— 
400 т. веретен и 4 т. ткацких станков, продук
ция—80 млн. долл.), маслобойные и кожевен
ные заводы, спичечные фабрики и т. д. Вы
воз—табак, мясо, яйца, кожа. Ввоз—текстиль
ные товары, керосин, хлеб. Население около 
320 тыс. ч.; из них японцев •свыше 20 тыс. 
3 радиостанции (одна японская).

До 1914 был морской базой и опорным пунк
том германского империализма в Китае. Он 
был выстроен Германией после захвата терри
тории Цзяочжоу в 1898. В начале империалист
ской войны в ноябре 1914 Ц. после боя с гер
манским гарнизоном был захвачен Японией и 
оккупирован до 1921—22, после чего возвра
щен Китаю в силу Вашингтонского договора 
(см.). За время оккупации Япония овладела 
бывшими германскими предприятиями в Цин
дао и,построила ряд новых, особенно текстиль
ных фабрик. Жестокая эксплоатация китай
ских рабочих на текстильных фабриках в Ц. 
была неоднократно причиной крупных заба
стовок. Избиения и убийства китайских рабо
чих на японских предприятиях в Ц. в мае 1925 
явились одной из причин широкого антияпон-

ского и антиимпериалистического движения в 
стране, что привело к шанхайским расстрелам 
30 мая. В период 1928—29 Ц. был вновь окку
пирован Японией с целью воспрепятствовать 
продвижению на север войск Нанкинского пра
вительства.

ЦИНЕРАРИЯ, декоративное растение из рода 
Senecio (крестовник) сем. сложноцветных. В 
оранжереях и комнатах часто разводится во 
многих сортах S. cruentus (Cineraria, С. hybri- 
da),травянистое растение с Канарских о-вов, с 
красивыми многочисленными и многоцветными
корзинками цветов, 
собранными в щит
ки. Размножаются
Ц. семенами;. при
посеве в мае—ию
не Ц. цветут в мар
те — апреле. Рас
пространен взгляд,
что многочислен
ные сорта этой Ц. 
являются гибрида
ми S. cruentus и S. 
populifolius. Дру
гой вид, S. cinera
ria (Cineraria mari- 
tima), средиземно
морский полуку- Цинерария.

старник с перисто-раздельными листьями, раз
водится в бордюрах, ковровых клумбах (моло
дые сеянцы), в оранжереях и комнатах—из-за 
декоративного серебристо-белого опушения все
го растения.

ЦИНК, химический элемент 2-й группы пе
риодической системы элементов; ат. вес 65,38; 
порядковое число 30; состоит из 7 изотопов с 
атомными весами от 64 до 70. Ц.—тяжелый ме
талл синеватогсеребристого цвета, с уд. в. 6,9— 
7,2; при обыкновенной t° и при 200° он хрупок 
(особенно при 200°), при 100—150° достаточ
но тягуч, чтобы прокатываться в листы и да
вать проволоку. Температура плавления 419,4°; 
темп, кипения 907°. На воздухе Ц. покрыва
ется тонким слоем окиси, предохраняющим его» 
от дальнейшего изменения; при высокой темпе
ратуре горит, плавясь и образуя белый дым 
окиси цинка. Растворим в кислотах и в раство
рах щелочей, непосредственно соединяется с 
галоидами, серой, фосфором, мышьяком и др.

ц.—двувалентный металл; образует одну окись, ZnO*, 
белого цвета, растворимую в растворе аммиака с образо
ванием комплексного основания, [Zn (NH3),] (ОН)а. Окись 
Ц. применяется как краска (белила), а также в производ
стве резины и в медицине. Гидрат окиси, Zn(OH)a,—ам
фотерное соединение с кислотами образует соли, со ще
лочами—цинкаты (соли цинковой кислоты, HaZnOA напр. 
Zn(OH)a4-NaOH->NaItZnOa+HaO.

Главнейшие соли Ц. Сернокислая соль, цин
ковый купорос, ZnSO4-7H2O, получается путем раство
рения Ц. или его окиси в серной кислоте; эта соль хорошо* 
растворяется в воде, применяется для пропитки дерева (с 
целью предохранения его от гниения), в медицине—в ка
честве легкого прижигающего, в химической пром-сти для 
получения других солей Ц.—X лористый Ц., ZnCl2, 
в виде раствора получается растворением Ц. или его окис» 
в соляной кислоте; также применяется для пропитки де
рева; при выпаривании раствора ZnCl4 вследствие силь
ного гидролиза образуются основные соли (хлорокиси), 
HOZnCl и ClZnOZnCl,. применяемые для пломбирования 
зубов; безводный хлористый Ц. получается прокалива
нием безводного купороса с поваренной солью: ZnSO« + 
+ 2NaCl-*ZnCl2 + Na2SO4, причем возгоняется (Гкмп. 
730°).У глекислыйЦ., ZnCOs, белая нерастворимая 
в воде соль, образует основные соли.—С ернистый Ц., 
ZnS, нерастворимый в воде и в уксусной кислоте, но раст
воримый в сильных кислотах, получается из растворов 
солей цинка действием сернистых щелочных солей; ZnS-— 
белая краска, входит в, состав литопона.

Руды 11.: цинковая обманка, ZnS, галмей, ZnCOs; ка
ламин, ZnaS104-H40, франклинит, ZnFe<O4. Получение 
Ц. сводится к образованию из руды окиси Ц. (напр. обжиг
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гом ZnS) и к последующему восстановлению ZnO углем 
или окисью углерода:

2ZnS+3O2 -> 2ZnO+2SO2; 
ZnO-f-C Zn+CO; ZnO+CO —► Zn4"CO2.

Пары Ц. конденсируются ок. 450° в жидкий металл, а 
ок. 410°—в цинковую пыль. Чистый Ц. получают или пе
регонкой или электролизом. Мировая добыча Ц. в 1929— 
1.450 тыс. т. Применяется в виде- листов и гл. обр. в ка
честве составной части технически ценных сплавов (напр. 
латунь); погружением железных листов в расплавленный 
ц. получается оцинкованное железо. Д, Раковский.

Металлургия. Металлический Ц. находит ши-: 
рокое применение в различных областях про
мышленности и среди нежелезных металлов он 
занимает в этом отношении третье место, ус
тупая лишь несколько с количественной сто
роны свинцу и меди. Главная масса Ц. идет 
на оцинкование железа и на приготовление 
сплавов его с другими металлами (латунь,мель
хиор и др.). Он широко применяется в типо
графском деле (цинкография) и в производстве 
минеральных красок. Для последних надоб
ностей в качестве исходных веществ приме
няются гл. обр. соединения Ц. Сравнительно 
в очень ограниченных количествах соединения 
Ц. применяются и в медицине. Экономическую 
характеристику цинковой промышленности Со
ветского Союза и мировой см. в ст. Цветная 
металлургия.

Руды Ц. Наиболее распространенным ти
пом цинковых руд являются полиметалличе
ские- руды, содержащие помимо Ц. железо, 
свинец, медь, кадмий и благородные металлы. 
Указанные металлы находятся в рудах гл. обр. 
в виде их сульфатов и редко в форме двойных 
ареспидов и антилюнидов. Такая сложность по
лиметаллических руд требует перед металлур
гической обработкой их обогащения (см.), схе
мы к-рого приобретают сложный вид; помимо 
методов гидро-механического обогащения суще
ственное значение приобретает здесь селектив
ное флотационное обогащение.

Способов переработки цин
ковых руд существует 3: пирометаллурги
ческий, гидрометаллургический и электротер
мический. Наиболее распространенным из них 
является пирометаллургический способ, кото
рым получается около 70—75% всего цинка. 
Остальное количество цинка получается почти 
исключительно гидрометаллургическим спосо
бом, так как электротермический способ и’по 
сие время не выходит пока из стадии опытных 
заводских установок.

Пирометаллургический спо
соб характеризуется следующими стадиями: 
обжигом цинковых концентратов, восстановле
нием обожженных концентратов для получения 
металлического Ц. и очисткой последнего.— 
Обжиг концентратов. В тех слу
чаях, когда на завод поступают флотационные 
концентраты, последние должны быть перед 
обжигом подвергнуты сушке, т. к. они обычно 
содержат не менее 12% влаги. Наиболее целе
сообразно сушку концентратов производить во 
вращающихся цилиндрических сушилах, снаб
женных простыми топками. Вследствие замет
ного уноса пылеватых частиц (в среднем 10%) 
за сушилом располагают циклон и затем один 
электростатический пылеуловитель для двух 
сушил. В наст, время концентраты подвергают
ся однократному или двукратному обжигу. В 
случае однократного обжига наиболее распро
страненной печью является печь Спирле, а для 
двукратного обжига—печи типа Мак-Дугалля 
и Дуайт-Ллойда машины (см.). Печь Спирле 
представляет 4-подовую, круглую, механиче

скую печь с 4 расположенными друг под другом 
подами. 2 пода печи неподвижны, 2 другие пода, 
вращаются от наружного механизма: подвиж
ные и неподвижные поды расположены один 
под другим. Нижний под нагревается снизу 
особой топкой. Получающиеся газы содержат* 
7—10% SO2 и идут на производство H2SO4.

Значительные преимущества представляет 
двукратный обжиг; первый, предварительный 
обжиг ведется в печах типа Мак-Дугалля, а 
второй—на машинах Дуайт-Ллойда. Практика 
проведения двукратного обжига двоякая. На 
заводах США и Австралии при предваритель
ном обжиге содержание серы понижают до 7— 
9%, а полученный продукт подвергается окон
чательному обжигу на машинах Дуайт-Ллойда, 
где содержание серы доводится до 1—2%. Опыт 
показал, что получаемый агломерат имеет нозд
реватую структуру, легко дробится до зеренг 
проходящих сито с 3—4 петлями на пог. дюйм, 
прекрасно восстанавливается в ретортах дестил
ляционных печей и, будучи плотнее обычным 
образом обожженного концентрата, увеличи
вает садку в реторты почти в два раза. Второв 
видоизменение двукратного обжига преимуще
ственно распространено на европ. заводах и за
ключается в том, что концентрат, предваритель
но обожженный до содержания в нем серы в 2%, 
подвергается спеканию на машинах Дуайт- 
Ллойда с добавлением примерно 5—6% горючего..

Дестилляция Ц. Обожженный концент
рат смешивается с твердым углеродистым вос
становителем и смесь нагревается при 1.200— 
1.350°. Так как температура кипения Ц. лежит 
рк. 907°, то восстановленный Ц. находится в 
парообразном состоянии и отгоняется из сосу
да, где производится восстановление. Пары Ц., 
проходя конденсер, осаждаются и собираются> 
в виде расплавленного металла. В качестве* 
углеродистого восстановителя берутся антра
цит, кокс или смесь угля или кокса. Присут
ствие в восстановителе сколько-нибудь значи
тельных количеств летучих веществ крайне не
благоприятно отзывается на полноте конден
сации Ц. в виде слитного, расплавленного ме
талла. Расход восстановителя составляет 40— 
60% от веса обожженного концентрата. Тща
тельно составленная смесь восстановителя и 
обожженного концентрата загружается в ре
торты, изготовляемые из высших сортов огне
упорных глин. Реторты представляют цилинд
рические’керамиковые сосуды длиною в 1,2— 
1,5 м круглого или эллиптического сечения. 
Срок службы хороших реторт 40—45 дней. Ве
личина загрузки в реторты составляет 50—70 к& 
смеси. Реторты находятся в рабоч. пространст
ве регенеративных печей; они здесь расположе
ны в несколько по высоте рядов (3—5) и в каж
дом горизонтальном ряду имеется до 60 реторт».

Рабочее пространство печей представляет со
бой удлиненную камеру, разделенную по сере
дине продольной стенкой на 2 половины. Сред
няя стенка имеет упоры, на к-рых покоятся 
задние части реторт; передние открытые концы 
их выходят через продольные наружные стен
ки камеры. К открытым концам реторт прима
зываются конденсоры, представляющие собой 
цилиндрические сосуды с несколько выгнутым 
вниз дном. В образованном т. о. углублении 
конденсируется жидкий Ц. На открытый ко
нец конденсера надевается металлический ко
нус, способствующий полной конденсации па
ров Ц. Расход горючего в дестилляционных пе
чах составляет 100—150% от веса обожженно-
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го концентрата. Полный цикл работ, связанных 
-с переработкой одной садки, длится сутки.

Потери Ц. при дестилляции для концентра
тов, содержащих 45—50% Zn, составляют 10— 
15%. Из полученного Ц. от 4% до 10% его кон
денсируется в виде цинковой пыли, к-рая сно
ва загружается в реторты.

Рафинирование Ц. Полученный в 
дестилляционных печах Ц. содержит целый ряд 
щримесей, значительно ухудшающих его свой
ства. Обычными примесями Ц. являются же
лезо, свинец й кадмий. Содержание железа в 
сыром Ц. достигает 0,35%, свинца 3,5% и кад
мия 0,4%. Особенно вредной примесью явля
ется свинец. В лучших сортах Ц., идущего на 
приготовление высококачественных сплавов, 
содержание свинца не должно превосходить 
Ю,1%.—Рафинирование цинка проводится в 2 
■стадии: ликвацию и редестилляцию. Рафини
рование методом ликвации основано на том, 
что Ц., нагретый несколько выше температуры 
своего плавления, растворяет в себе лишь не
значительные количества железа и свинца: пер
вого 0,03—0,04% и второго 1%. Ликвация Ц. 
проводится в пламенных печах, где расплавлен
ный Ц. выдерживается нек-рое время, доста
точное для отстаивания нерастворимых в нем 
примесей. Очищенный методом ликвации Ц. при
годен для прокатки листового Ц. и изготов
ления торговой латуни. Для ответственных же 
сортов латуни и для ее горячей прокатки необ
ходима дальнейшая очистка Ц. Таковая произ
водится методом редестилляции; последняя осу
ществляется или в обычных дестилляционных 
печах или в электрич. печах сопротивления. 
Первый способ редестилляции широко приме
няется на америк. заводах. Редестилляция в 
электрических печах сопротивления ведется под 
уменьшенным давлением по способу Митке; бла
годаря последнему обстоятельству этот способ 
представляет значит, преимущества перед реде- 
стилляцией в обыкновенных печах, но практич. 
распространения он пока еще не получил.

Гидрометаллургические способы 
переработки цинковых руд являются дости
жением американской техники сравнительно 
недавних лет. Лишь в 1913—14 начаты были 
систематические лабораторные исследования 
в этом направлении, а затем и полузаводские 
опыты. В 1915 была начата постройка двух за
водов—одного в Грэт Фоллс и другого в Гирай- 
ле. С этого момента гидрометаллургический 
путь переработки цинковых руд начинает свое 
бурное развитие, благодаря к-рому уже в 1929 
более 25% мирового производства Ц. получа
лось гидрометаллургическим способом. Быст
рое развитие этого способа объясняется рядом 
причин, среди к-рых несомненно первенствую
щее значение играют следующие: гидрометал
лургические способы создают условия, необхо
димые для наиболее целесообразного и полного 
извлечения ценных составляющих сложных, 
полиметаллических руд, в гораздо большей 
мере, чем пирометаллургические способы; по
лучаемый этим способом электролитический Ц. 
представляет собой, практически говоря, почти 
химически чистый металл, что имеет огромное 
значение для его дальнейших применений в 
практике; существеннейшее условие для рен
табельности гидрометаллургического способа 
переработки цинковых руд—дешевизна элек
трической энергии (в США около 1 цента за 
1 kW/ч.)—всегда может быть достигнуто даже 
для паросиловых установок установлением 

дифференциального тарифа на отпускаемую 
электростанциями энергию.

Гидрометаллургические способы переработ 
ки цинковых руд делятся на кислотные и основ
ные; первые имеют наибольшее практическое 
значение, т. к. обычно пустая порода руд пред
ставлена материалом, практически не поддаю
щимся действию растворов кислот. Основные 
способы применимы к рудам, пустая порода 
к-рых представлена карбонатами щелочнозе
мельных металлов. Кислотный способ перера
ботки цинковых руд имеет 2 видоизменения, 
обусловленные концентрацией применяемых 
растворов. При стандартном способе применяют 
8—12%-ный раствор серной кислоты, при спо
собе Тайнтона применяемые растворы содержат 
20—30% моногидрата.

а) Стандартный способ состоит из 
след. 3 основных операций: обжиг руды, вы
щелачивание руды раствором серной кислоты с 
получением чистого электролита и электролиз.

Обжиг цинковых концентратов ведется в 
печах Уэджа при температурах более низких, 
чем в случае обжига при пирометаллургическом 
способе. Низкая температура обжига обуслов
ливает неполноту диссоциации ZnSO4, что, го
воря по существу, является для процесса даже 
необходимым для восполнения происходящих 
в процессе потерь серной кислоты. В обожжен
ном продукте должно заключаться поэтому ок. 
3—5% сульфатной серы.

Суточная производительность печей 35—45 m 
концентрата; расход горючего 10—20%.

Выщелачивание и очистка раст
воров. Выщелачивание обожженной руды 
производится дважды. Раствор серной кислоты, 
поступающей на выщелачивание, идет из элек
тролитного отделения и представляет собой от
работанный электролит. Последним действуют 
на обожженный концентрат, из которого уже 
выщелочено ок. половины его Ц. Количества 
отработанного электролиту и предварительно 
наполовину выщелоченного обожженного кон
центрата регулируются так, чтобы раствор, по
лучающийся от этого выщелачивания, содер
жал 0,3—0,5% свободной серной кислоты. По
следнее обстоятельство обусловливает, с одной 
стороны, полноту извлечения из выщелачивае
мого материала, а с другой—переход в раст
вор целого ряда и других, кроме Ц., метал
лов: железа, меди, кадмия, мышьяка, сурь
мы и др. Это выщелачивание называется кис
лым; полученный раствор содержит весь извле
каемый Ц. и др. металлы, к-рые надо удалить. 
Для удаления из раствора примесей от кислого 
выщелачивания на него действуют свежеобож- 
женным концентратом. Содержащаяся в нем 
ZnO не только нейтрализует нек-рый избыток 
серной кислоты, но и осаждает примеси: цели
ком железо, мышьяк, сурьму и др. и частично 
медь и кадмий. Выщелачивание ведется в ажи- 
таторах Пачука, отделение твердого остатка от 
раствора производится в уплотнителях Доора 
и на вакуум-фильтрах.

Электролиз. Очищенный электролит, 
поступающий на электролиз, содержит 100— 
160 г Ц. в 1 л. Электролиз ведется, при напря
жении на ванне в 3,5 V и при плотности тока до 
300 А/м2. Использование тока достигает 90%, 
использование энергии 60%. Для электролиза 
применяют или деревянные, обложенные свин
цом, или железобетонные ванны, покрытые ки
слотоупорной мастикой.Отработанный электро
лит содержит ок. 10% H2SO4 и ок. 4% Zn.
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б) Способ Тайнтона отличается от 
предыдущего повышенным содержанием серной 
кислоты. Его преимущества перед стандартным 
-способом заключаются в большей полноте из
влечения из руды Ц. (ферриты Ц. растворяются 
в растворах, содержащих 28% серной кислоты), 
уменьшении объема всей аппаратуры и следо
вательно первоначальных затрат.

в) Выщелачивание цинковых 
руд раствором углекислот о ам
мония применяется в случае пустой породы, 
состоящей из карбонатов щелочноземельных 
металлов.—Первая стадия переработки руд за
ключается в обжиге их, который должен произ
водиться при температуре, не превосходящей 
<550° для руд, содержащих свинец, и 800° для 
чистых цинковых руд. Выщелачивание обож
женной руды производится в железных чанах, 
снабженных чугунными мешалками. Получен
ный щелок очищается от меди и кадмия обра
боткой металлическим цинком и затем подвер
гается двукратной дестилляции. При первой 
дестилляции выделяют 90% Ц.жвиде основ
ного карбоната. Далее- раствор обрабатывают 
СаО для разложения сульфатов и подвергают 
затем второй дестилляции. Полученные основ
ные карбонаты нагревают при 300—400°, при
чем образуется окись Ц.

Электротермические спосо- 
<6 ы не имеют сколько-нибудь широкого рас
пространения. Здесь можно различать 2 груп
пы способов. По первой группе способов обож
женная руда восстанавливается углеродом, 
причем необходимое для реакции тепло, получа
ется за счет превращения электрической энер
гии в тепловую. Недостаток способов—значи
тельное получение цинковой пыли.—В основа
нии второй группы способов лежит реакция 
взаимодействия металлического железа с сер
нистым Ц. Недостаток способов—неполнота вы
деления металлического цинка.

Цинковая промышленность в 
СССР. В довоенной России внутреннее произ
водство Ц. далеко не обеспечивало спроса на 
этот металл: производство составляло ок. 27% 
потребления, из к-рых более 20% получалось в 
западных губерниях, отошедших после войны 
к Польше. Перед войной на Алагирском заводе 
получалось ок. 3 тыс. m Ц. После революции 
положение с цинковой пром-стью резко ме
няется. Осуществляемая программа развития 
цинковой пром-сти предусматривает значитель
ное производство Ц. на вновь построенных, а 
также строящихся заводах. На ближайшие 
годы по предположениям Цветметзолота произ
водство Ц. достигнет:

Г. Уразов.
Применение Ц. в медицине. Фармакологиче

ское действие цинка основано на свойстве ра

Заводы Способы
Производит, в т

1 очередь 2 очередь

Риддерский ....
Владикавказский .

Эл.-литн. 25.000 25.000
10.000 20.000

Беловский(Кузбасс)
Дестилл. 5.000 5.000

» 13.000 13.000
Кемеровский (Куз

басс) ..................... Эл.-литн. 50.000 50.000
Уральский.............. » » 20.000 40—50.000
Константиновский 
Подольский (вто-

Дестилл. 12.000 12.000

ричн. металл) . . — 10.000 10.000

Всего. . . — 145.000 175—185.000

створимых солей его соединяться с белками, 
осаждая их в виде нерастворимых альбуми- 
натов, следствием чего наступает вяжущее, 
раздражающее, прижигающее действие (в за
висимости от концентрации раствора солей). 
Эти же свойства обусловливают антисептиче
ское действие цинковых соединений. Т. к. цин
ковые альбуминаты нерастворимы в воде и 
почти нерастворимы в жидкостях организма, 
то всасывания их не происходит, благодаря че
му препараты Ц. не вызывают общего действия, 
поэтому же не наблюдается и отравления соля
ми Ц.; наступающие при введении внутрь боль
ших количеств цинковых солей понос и рвота 
объясняются местно раздражающим и прижи
гающим действием Ц. на слизистую оболочку 
желудка и кишок. Наблюдаемое иногда у ра
бочих, подвергающихся действию паров Ц., 
профессиональное отравление (т. н. литейная 
лихорадка, см.) объясняется не общим дейст
вием Ц., а всасыванием и действием продуктов 
разложения белков, разрушенных парами Ц., 
попавшего в легкие. Выделяется Ц. из орга
низма стенками желудочно-кишечного канала, 
отчасти с желчью и почками.

Препараты Ц., применяющиеся в медицине, след.: 
1) окись Ц., ZnO, мелкий аморфный белый порошок, 
нерастворимыйв воде, легко растворимый в кислотах; при
меняется снаружи в виде присыпок и мазей при кожных 
заболеваниях, внутрь—в порошках и пилюлях (0,05—0,4 г) 
при нервных заболеваниях; 2) хлористый Ц., ZnCh, 
белый кристаллический порошок или белые твердые ци
линдрические палочки, чрезвычайно гигроскопичные, рас
творяющиеся в 0,33 части воды, применяется снаружи для 
прижигания гангренозных и злокачественных язв; в 5— 
10%-ных растворах—для дезинфекции септических ран, 
фистулезных ходов, застарелых язв; 3)серноцинко- 
в а я соль, ZnSO4-7HzO, или цинковый купо
рос, бесцветные прозрачные призматические кристаллы 
вяжущего металлического вкуса, растворяющиеся в 0,6 
части воды, и хорошо—в глицерине, применяется сна
ружи в виде глазных капель, для впрыскиваний в моче
испускательный канал и во влагалище; 4) валериа- 
н о в о-ц и н к о в а я соль, белый порошок, растворимый 
приблизительно в 90 частях воды, применяется внутрь 
при нервных заболеваниях (действие препарата приписы
вают гл. обр. валериановой кислоте). Все четыре препа- 
рата официальны по Советской фармакопее, 7 изд., 1925. 
Из неофициальных препаратов Ц. часто применяют сна
ружи салициловоцинковую соль и созоиодоловый цинк 
как антисептические и вяжущие средства. В. Н.

Ц. в растениях. Встречается в ничтожно ма
лых количествах и, не являясь ни компонен
том каких-либо существенно важных органиче
ских веществ ни питательным веществом в тес
ном смысле слова, имеет значение катализатора 
процессов роста, задерживая в то же время пло
доношение. Особенно наглядно эти .свойства 
Ц. проявляются при культуре плесневого гриб
ка Aspergillus niger на искусственной питатель
ной смеси. В больших концентрациях Ц. на
чинает оказывать ядовитое действие. Сущность 
действия Ц. на протоплазму клеток не установ
лена и констатировано только угнетающее дей
ствие Ц. на .восстановительные ферменты. На 
почвах, богатыхЦ., развиваются своеобразные, 
т.н. галмейные виды (см. Галмейные растения), 
напр. галмейная фиалка и др. Они отличаются 
от соответствующих форм, живущих на почвах, 
лишенных Ц., целым рядом морфологических 
признаков.

ЦИНКАЙ, см. Чинкай.
ЦИНКИТ (красная цинковая руда, 

спарталит), природная окись цинка (ZnO), 
по большей части содержит б. или м. значитель
ную примесь марганца. Цвет (чистых разностей) 
белый, но чаще кровяно- или гиацинтовоткрас- 
ный с алмазовидным блеском. Твердость 4— 
4,5; уд. вес 5,4—5,7. Встречается в хорошо об
разованных кристаллах гексагональной систе-
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мы или в сплошных крупнозернистых или скор- 
луповатых массах. Будучи по содержанию Zn 
богатой цинковой рудой (82,2% Zn), Ц. в природе 
встречается редко. Промышленное скопление 
Ц. известно в США, .в Нью Джерси, в своеоб
разном контактном месторождении, где Ц. при
сутствует вместе с франклинитом; как продукт 
разложения последнего цинкит может быть 
получен искусственно. Он образует иногда пре
красные кристаллы при некоторых металлур
гических процессах. Ц. обладает в высокой 
степени детектирующим свойством (т. е. спо
собностью преобразовывать переменные коле
бания в постоянный пульсирующий тон), вслед
ствие чего применяется в радиотехнике.

ЦИНКОВАЯ ОБМАНКА (сфалерит), при
родное сернистое соединение цинка, являющее
ся одной из важнейших цинковых руд. По со
ставу редко бывает чистым ZnS (клёйофан)— 
содержит 67% Zn; обычно содержит ряд изо
морфных примесей: железо (до 18%), кадмий, 
марганец, свинец, серебро, медь, иногда индий, 
галлий, золото. В зависимости от состава Ц. о. 
бывает бесцветна или варьирует от стально
серого цвета до буро-черного (марматит содер
жит более 10% железа); встречаются также 
желтые, зеленоватые, красноватые разности. 
Блеск жирный или алмазный. Просвечивает. 
При нагревании фосфоресцирует. Тв. 3—4, 
уд. в. 3,5—4,2: Ц. о.—типичный жильный ми
нерал, выпадающий с застыванием магмы, в 
виде хорошо образованных кристаллов (куби
ческой системы) или сплошных зернистых или 
лучистых масс, часто в тесной ассоциации со 
свинцом и серебром. На земной поверхности 
Ц. о. легко разрушается и переходит в ряд кис
лородных соединений—сернокислых, углекис
лых, кремнекислых, обогащающих верхние ча
сти месторождений Ц. о. Иногда под влиянием 
органических соединений (напр. гниющих руд
ничных крепей) из этих соединений вновь вос
станавливается Ц. о. (вторичный сфалерит). 
Крупнейшие мировые месторождения: США, 
(Джоплин, Бьюти, Лодвилль); в Европе: Си
лезия, Саксония, Польша; в СССР: Садон- 
ский свинцово-цинко-серный рудник (Сев. Кав
каз), Киргизская степь, Свердловский район, 
Алтайские полиметаллич.месторождения, Вост.- 
Сибирский край, Дальневосточ. край(Тетюха).

ЦИНКОВЫЕ РУДЫ, в тесном смысле—мине
ралы, содержащие цинк и служащие источ
ником его промышленного получения: цинко
вая обманка (сфалерит), ZnS, содержит 67% 
Znj каламин, Zn2SiO4-H2O, содержит 53,7% 
Zn; виллемит, ZnSiO4, содержит 58,1% Zn: 
смитсонит (цинковый шпат, частью галмей), 
ZnCO3, содержит 52% Zn; гидроцинкит (цин
ковые цветы), ZnCO3Zn(OH)2, содержит Q0% 
Zn; франклинит, (Zn, Fe, Mn)O-(Fe, Mn)2O3, со
держит 16 — 22% Zn; цинкит (красная цинко
вая руда), ZnO, содержит 82,2% Zn. В более 
широком смысле цинковыми рудами называют 
всю рудоносную массу, извлекаемую при раз
работке цинковых месторождений.

ПервичнойЦ.р.и первоисточником всех 
остальных Ц. р. является цинковая обманка, 
сульфид цинка, выпадающий из горячих магма
тических растворов на средних и малых, реже 
на больших глубинах (по Линдгрену, 1.200— 
3.600 м, при t° от 175° до 300° С), в связи с за
стыванием гл. обр. гранитной интрузии. Все 
остальные Ц. р. образуются за ее счет и явля
ются т. о.вторичны ми. Характернейшей 
особенностью Ц. р. является их тесная связь 

с другими цветными металлами: медью', свин
цом, серебром, отчасти золотом. Лишь в исклю
чительных случаях Ц. р. встречаются как об
особленные образования; большей же частью 
они входят в состав т.н. полиметалли
ческих руд. Особенно тесна и постоянна 
связь цинковой обманки со свинцовым блеском 
(см.); очень часто оба минерала образуют 
сплошной мелкозернистый агрегат или сеть 
переплетающихся прожилок, так что трудно 
бывает решить, с каким месторождением мы 
имеем дело (свинцово-цинковые руды). Дру
гими б. или м. обычными спутниками цинковой 
обманки являются: медный колчедан (медно- 
цинковые руды), пирит, арсенопирит и др. 
Этот полиметаллический характер Ц. р. с осо
бенной яркостью проявляется в первичных 
(колчеданистых) месторождениях. Изучение 
большого числа таких месторождений позво
ляет подметить в них определенную зональ
ность, выражающуюся в чередовании зон ма- 
ксимальнрго обогащения тем или иным метал
лом; в этой смене наибольшее цинковое ору
денение лежит выше медного и ниже свинцового ; 
в зависимости от разнообразия генетических 
условий эта весьма типичная закономерность 
проявляется не всегда одинаково.

По способу происхождения месторождения 
первичных Ц. р. могут быть сведены к следу
ющим типам: 1) жильные месторождения, кото
рые связаны с выполнением пустот и трещин в 
массивных или осадочных породах; 2) непо
средственно связанные с жильными метасома
тические месторождения, образованные в ре
зультате замещения рудными минералами ве
ществ вмещающих пород, гл. обр. известня
ков; 3) значительно реже встречающиеся кон
тактовые (контактно-метасоматические) место
рождения, образовавшиеся благодаря непо
средственному воздействию застывающей маг
мы на боковые породы. Минералами рудного 
тела в первичных месторождениях Ц. р. явля
ются обычно кварц, барит, кальцит; в контак
товых—минералы: геденбергит, тремолит, гра
нат, эпидот и др.

Областью вторичных Ц. р. является верх
няя часть месторождений всех типов. Соприка
саясь с кислородной поверхностью, эти место
рождения образуют: выше уровня грунтовых 
вод (древнего или современного) зону окислен
ных руд («охристых руд», «железную шляпу» 
рудокопов), рыхлую, удобную для разработки, 
достигающую часто десятков м мощности; ниже 
уровня грунтовых вод лежит зона цементации, 
или «вторичного обогащения», где из вторич
ных минералов вновь восстанавливается цин
ковая обманка (клейофан). Эта зона часто бы
вает слабо развита. В области вторичных руд 
количественные соотношения различных метал
лов меняются в зависимости от различных ус
ловий. Вторичные (т. н. «галмейные») Ц. р., 
несмотря на более низкий процент Zn сравни
тельно с первичными, часто являются более 
выгодными в виду высокой концентрации руд
ных минералов и легкости разработки.

Промышленная оценка Ц. р. зависит от ряда 
условий. Содержание цинка в рудной массе 
подвержено большим колебаниям (от 1—2%. 
до 20—25%). Успехи, достигнутые за послед
ние десятилетия селективной флотацией, приве
ли к переоценке многих месторождений, «бед
ных» (менее 5% Zn) Ц. р.; вместе с ними е 
выгодой стали использоваться руды, разраба
тывавшиеся ранее только на медь. В СССР об-
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ластью наибольшего распространения Ц. р. яв
ляется Алтай (Прииртышский, Зыряновский, 
Риддерский р-ны); далее следуют: Урал с Баш
кирией (Калата, Карабаш, Верхний Арша, Та- 
нальск-БайМакский район), Нерчинский рай
он Вост.-Сиб. края (свыше ста месторождений), 
Зап.-Сиб. край (Салаир, Змеиногорск), Казак- 
стан (Кара-тау, Турлан), ДВК (Тетюха), Сев. 
Кавказ (Садон), Закавказье, Таджикистан*

Лит.: Труды IV всесоюзной геологической конферен
ции по цветным металлам, вып. 3, Гос.научно-техническое 
изд-во, Москва—Ленинград, 1932; Главнейшие медные, 
свинцовые и цинковые месторождения СССР (сб. ст. Ге
олого-разведочного ин-та цветных металлов Гл. геол.- 
разведочного управления), Москва—Ленинград, 1931; 
Григорьев И. Ф., Месторождения полиметалличе
ских руд СССР, в кн.: Труды III Всесоюзного съезда 
геологов, 20—26 сент. 1928, вып. 2, Ташкент, 1929; 
Обручев В. А., Рудные месторождения, ч. 1—2, 
Москва—Ленинград, 1928—29; Lindgren W., The 
Mineral Deposits, New York, 1928.

ЦИНКОВЫЙ КУПОРОС (госларит), вод
ная сернокислая соль цинка, ZnSO4-7H2O (ок. 
28% окиси цинка); бесцветный, сероватый, 
красноватый, желтый, голубоватый минерал со 
стеклянным блеском. Иногда содержит до 5% 
изоморфной примеси FeSO4 (феррогосларит). 
Твердость 2—2,5; уд. в. 1,9—2,1. Кристалли
зуется в ромбической системе (удлиненные кри
сталлы), чаще образует зернистые массы или 
сталактиты. Ц. к.—вторичный минерал, пред
ставляющий первую фазу преобразования сфале
рита (см.) в зоне окисления и являющийся пер
воисточником большинства цинковых руд, обра
зующихся в осадочных породах путем замеще
ния (смитсонит, каламин, виллемит и др.). На
зывается госларитом по местности Гослар в Гар
це. Встречается в месторождениях сфалерита.

ЦИНКОВЫЙ ШПАТ (смитсонит), природ
ная углекислая соль цинка, ZnCO3, обычно с 
примесью углекислой извести, магнезии, же
леза, марганца, кадмия и др. Чистый Ц. ш. со
держит 64,8% Zn. Образует мелкие кристаллы 
гексагональной системы, но чаще сплошные 
натечные, почковидные и землистые массы. 
Твердость 5; уд. вес 4,1—4,5. Ц. ш.—типичный 
вторичный минерал, образующийся из цинко
вой обманки (см.) чаще всего как продукт реак
ции ее с известняками. Вместе с другими про
дуктами ее разрушения (госларитом, галмеем 
и др.) служит важной цинковой рудой. Место
рождения связаны с жилами цинковой обман
ки. Часто встречается среди осадочных пород, 
известняков и доломитов. Крупные месторо
ждения: в Верхней Силезии (Гароповиц), Поль
ше, США (Джоплин), в СССР — Чагирский 
рудник (Юж. Алтай), Тайнинский и Зерен- 
туйский рудники, Тетюха (ДВК) и др.

ЦИНКОГРАФИЯ, или ф от о ц ин к о г р а - 
•ф и я, способ изготовления фотомеханическим 
путем цинковых штриховых или автотипных 
клише для типографской печати. Ц. изобретена 
в 1867 франц, гравером Жилло, к-рый жир
ной краской наносил на отполированный и обез
жиренный цинк рисунок, покрывал штрихи 
порошком канифоли и после нагревания про
травливал кислотой незащищенные резервом 
места. После изобретения фотографии рисунок 
копируется с негатива: с обыкновенной свето
чувствительной пластинки (сухой способ, в 
наст, время редко применяемый) или с пла
стинки, покрытой специальной эмульсией (мо
крый и коллодионный способы). Для получения 
на цинке обратного или зеркального изобра
жения эмульсионный слой снимается с нега
тивной пластинки и переворачивается или же 
«съемка производится через обращающую приз

му. Наложенный на цинк негатив выставляется 
на рассеянный дневной или искусственный 
свет. Полученная цинковая копия подвергает
ся повторному (до 5—6 раз) травлению азот
ной кислотой разной крепости, причем про
травливаются, т. е. углубляются, только места, 
не подвергавшиеся действию света (темные ме
ста негатива или светлые места оригинала). В 
результате получается штриховое клише. Для 
автотипных клише (называемых также тоновы
ми или полутоновыми) фотографическая съем
ка производится через растр. Этот способ 
изобретен в 1882 нем. гравером Мейзенбахом. 
Между светочувствительной пластинкой и объ
ективом устанавливают два гладко отшлифо
ванных зеркальных стекла, на одном из к-рых 
награвированы вертикальные, а на другом го
ризонтальные параллельные линии, взаимное 
пересечение к-рых образует мельчайшие квад
ратики-точки (35—85 линий на 1 см2).’Снятое 
через растр (называемый также сеткой) изо
бражение оказывается разбитым на отдельные 
точки, густота и группировка к-рых создают 
тоновые переходы, характерные для автотип
ных клише. Автотипные клише часто изгото
вляются на меди. При трехцветной печати для 
каждой краски делается отдельная растровая 
съемка через специальный светофор.

Ц. называется также предприятие, изгото
вляющее цинкографские клише. Цинкограф
ское производство, в к-ром рабочим постоян
но приходится иметь дело с кислотами и даже 
с сильно действующими ядами (цианистый ка
лий), является одним из самых вредных для 
здоровья. В крупных Ц. в наст, время значит, 
часть работ механизирована, применяются тра
вильные машины, очень облегчающие труд ра
бочего и ускоряющие процесс травления.

Лит.: Броум К., Руководство по цинкографиче
скому делу, Москва—Ленинград, 1932; Лазарев
ский И. И., Полиграфсправочник для чертежников и 
художников, Москва—Ленинград, 1932; Суворов 
П. И., Краткий курс репродукционных процессов, Мо
сква, 1931; ШульцА. К., Техника репродукции, 2 изд., 
Москва—Ленинград, 1931; Фотомеханика (сб. ст. под ред. 
Ю. К. Л а у б е р т), Москва—Ленинград, 1933.

ЦИНКОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, соеди
нения состава ZnR2, где К — какой-нибудь 
одновалентный остаток СпНйп+1; представляют 
бесцветные жидкости, самовозгорающиеся на 
воздухе, с неприятным запахом, летучие, без раз
ложения. С водой дают предельные углеводо
роды RH. Отличаются большой реакционной 
способностью и прежде часто применялись при 
синтезах. В наст, время вытеснены более удоб
ными и безопасными магнийорганическими со
единениями. Открытые в 1849 Франклиндом, 
Ц. с. сыграли большую роль в истории развития 
химии. См. Металлорганические соединения.

ЦИННА (Cinna), Луций Корнелий, римский 
консул (в 87 до христианской эры), глава демо
кратической партии популяров (см.), опирав
шейся на сословие всадников (см.) и на крестьян- 
италиков. Ц., воспользовавшись отсутствием 
Суллы (см.), начинает борьбу с партией опти- 
матов (см.), к к-рой принадлежала римская 
аристократия. Вначале он терпит неудачу; вы
нужден бежать из Рима, но вскоре с помощью 
Мария (см.) вновь захватывает, власть и, став 
консулом, восстанавливает законы Сульпиция 
Руфа, дававшие италикам преобладание в на
родном собрании и лишавшие Суллу командо
вания войском. Удержать власть Ц. однако не 
удалось, т. к. партия популяров раздиралась 
противоречиями интересов всадников, с одной 
стороны, и крестьянства и плебса,—с другой.
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Ц. был убит своими же солдатами (84 до хр. э.) 
(см. Рим, Исторический очерк).

ЦИННАМИЛКОКАИН, алкалоид состава 
C19H22NO4, встречающийся наряду с кокаином 
и др. в листьях растения Erythroxylon Соса. 
Бесцветные иглы с темп. пл. 121°. В растениях, 
на о-ве Яве, содержание Ц. доходит до 50% 
от всей суммы содержащихся в них алкалоидов.

ЦИННИЯ, Zinnia, род травянистых и полу
кустарниковых растений из сем. сложноцвет
ных. Содержит ок. 12 видов дикорастущих, гл. 
обр. в Мексике и соседних с нею странах. В 
соцветиях-корзинках краевые цветы язычко
вые, срединные—трубчатые. Как декоративные 
однолетники в садах часто разводятся во мн. 
сортах Z. elegans, ввезенная в Европу из Ме
ксики в 1796, мексиканская же Z. Haageana и

Zinnia elegans: 1—соцветие не махровое, 2—языч
ковый цветок, 3—трубчатый цветок его, 4—мах

ровая форма, 5—соцветие ее.

их гибриды. Разводят Ц. семенами (плодами), 
высевая их в марте—апреле в парники, откуда 
затем высаживают в грунт предпочтительно на 
открытом солнечном месте; цветут они с. июля 
все лето. Есть низкорослые, почти бесстебель
ные, средние и высокие (70—100 см) сорта.

ЦИННОВАЯ СВЯЗКА, связка, удерживающая 
хрусталик в его положении. См. Глаз.

ЦИНОМОРИЙ, Cynomorium,единсiвенный род 
в сем. циномориевых, паразитных бесхлоро- 
филльных растений. 
Содержит 2 вида: 
средиземноморский 
C.coccineum и южно
азиатский С. songa- 
ricum. Последний ра
спространен в совет
ской Средней Азии, 
на севере до оз. Бал
хаш, в Джунгарии 
и Монголии. Растет 
гл. обр. на песчаных, 
реже галечных или 
каменистых пустын
ных степях. По внеш
нему виду скорее на
поминает гриб, ибо 
над поверхностью 
почвы выдается толь- cynomorium songaricum. 
ко толстое булаво
видное соцветие (початок), ось которого плот
но покрыта пучками мелких черно-пурпуро- 
вых цветков; остальная же часть расте'ния— 

толстое, извилистое корневище, на конце клуб
невидно утолщенное, погружена в почву. Пара
зитирует на различных кустарниках, реже на 
травянистых растениях (например тростнике),, 
особенно предпочитает кусты селитряницы (Nit- 
raria Schoberi) и облепихи (Hippophae rham
noides). В безводных равнинах Центральной 
Гоби монголы поедают сами и скармливают 
лошадям сочное клубневидное корневище Ц. 
для утоления жажды; на берегах Иссык-куля 
казаки используют Ц. как слабый дубитель 
для выделки кожи; настой темнокрасных мел
ких цветков его дает весьма прочную и яркую* 
окраску для шерсти.

ЦИНСКАЯ ДИНАСТИЯ, см. Дацинская ди
настия.

ЦИНХОНИДИН (C19H22N2O), алкалоид коры 
хинного дерева, стереоизомер цинхонина (см.).. 
Темп, плавл. 210°. Вращает плоскость поля
ризации влево. Ядовит.

ЦИНХОНИН (Ci9H22N2O), алкалоид коры хин
ного дерева. Выделен в 1820 Пелетье (Pelle
tier) и Гавентоном (Gaventon). Кристаллизуется 
из спирта в виде ромбических призм. Темп, 
плавл. 264,3°. Строение Ц. подобно строению хи- 
кина (см.), отличаясь от него лишь отсутст
вием меток сильной группы. Физиологически 
действует аналогично хинину, хотя и несколько 
слабее. Терапевтич. применение ограничено^

ЦИНХОНИНОВАЯ КИСЛОТА, см. Цинхонин.
ЦИНЦИННАТ (Cincinnatus), Луций Квинкций 

(5 в. до хр. э.), римский патриций, консулу 
был два раза диктатором: во время войны с ок
нами и во время вызванных голодом народных 
волнений в Риме, когда он выступил защитни
ком интересов патрициев-землевладельцев. Ц., 
будучи богатым землевладельцем, вел крайне* 
простой образ жизни и сам обрабатывал землю,, 
благодаря чему жизнь Ц. считали образцом^ 
жизни граждан древнейшего Рима.

ЦИНЦИННАТИ, один из- крупных городов^ 
США с населением в 451.160 чел. (1930; R 
1800—750ж., в 1840—42тыс., в 1850—161 тыс., 
в 1880—255 тыс., в 1900—326 тыс.). Ц. нахо
дится в юго-западном углу штата Огайо на се
редине течения р. Огайо, в равном расстоянии) 
(465 миль по воде) от ее начала у Питтсбурга и? 
ее впадения в Миссисипи у Каира, близ впа
дения в нее р. Миами и против устья р. Лики
ны. От Чикаго Ц. удален на 305миль к Ю.-В., а 
от Нью Порка на 760 миль к З.-Ю.-З. Ц.—значи
тельный ж.-д. узел (19 лучей) и крупная при
стань. Ц.—важный торговый, финансовый и 
промышленный центр. До кризиса промышлен
ность Ц. насчитывала св. 100 тыс. рабочих и 
свыше 500 млн. долларов продукции (16-е ме
сто среди городов США). Старые отрасли отно
сятся к обработке продуктов животного проис
хождения (бойни, мясоконсервная, мылова
ренная, кожевенная и т. п.). Из новых отраслей* 
важнейшие —металлическая, производство мо
торов, а также радиоаппаратуры (1-е место в 
США). Университет (ок.9.000 студентов), круп
ные и ценные библиотеки, музыкальная кон
серватория и ряд музыкальных ассоциаций. 
Город расположен в восточной части амфитеат
ра, образуемого холмами высотой до 120 м. Се
литебная площадь протянулась вдоль Огайо на 
43,5 км, полосой в 9,7 км шириной. Город 
имеет много больших и красивых зданий. Че
рез Огайо имеется 6 мостов.

Европейское поселение возникло в 1788. Че
рез год был основан форт Вашингтон как воен
ный опорный пункт против набегов индейцев ш
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складочное место. Выгодное положение для 
торговли с югом, а также плодородие района и 
наличие водной энергии способствовали быст
рому развитию местечка, которое становится 
центром иммиграции как из других штатов, 
так и иностранной. В 1816 открывается паро
ходство по Огайо, в 1819 поселок получает го
родское устройство (City charter), население его 
достигает 10 тыс. чел. Вследствие усиленной не
мецкой иммиграции население доходит к 1850 
до 115 т. чел. Торговые связи с югом объясняют 
первоначально враждебное отношение Ц. к про
паганде освобождения негров (толпа в 1836 
громит аболиционистскую газету «Филантро- 
пист»), но в гражданскую войну Ц., ставший 
индустриальным центром, становится на сто
рону северян. В истории америк. рабочего дви
жения Ц. известен как место съезда в 1870 На
ционального рабочего союза, голосовавшего за 
присоединение к Интернационалу.

ЦИНЬВАНДАО (Chin-wan-tao), порт в пров. 
Хэбэй (см.) в Сев. Китае, соединен ж.-д. вет
кой со ст. Танхэ по Пекин-Мукденской ж. д. 
Незамерзающий порт, открытый для внешней 
торговли в 1898; пароходное сообщение с Япо
нией, Шанхаем и т. д. Оборудован и фактически 
находится в распоряжении Кайланьской ка
менноугольной компании (англ, капитал). Вы
воз каменного угля (в 1930 свыше 3 млн. т), 
цемента и т. д. Общий оборот за 1931 36,7 млн. 
таможенных таэлей, из них 14,5 млн. по внеш
ней торговле. С 1933 по условиям «перемирия» 
Японии с Нанкинским правительством Ц. нахо
дится фактически в японской оккупации.

ЦИНЬ Л ИН (Tsin-ling-shan), складчатый гор
ный хребет системы вост. Наныпаня в Центр. 
Китае, заполняющий ю.-в. часть пров. Ганьсу, 
юж. часть Шэньси и с.-в. часть пров. Хэнань. 
Тянется в в.-ю.-в. направлении, отделяя бас
сейн р. Эйхе (прав, притока Хуанхэ) от бас
сейна р. Хань (лев. притока Янцзы). Ср. вы
сота Ц. 2 — 3 тыс. м над ур. м. Ц. является 
отчетливо выраженной естественной границей 
между географически различными Северным 
и Южным Китаем (см. Китай, Физико-геогра
фический очерк).

ЦИНЬСКАЯ ДИНАСТИЯ (221—206 дохр. э.), 
была основана князем провинции Цинь (вклю
чавшей нынешнюю Шеньси, часть Ганьсу и 
Сычуани), подчинившим другие феодальные 
княжества. Глава Циньского княжества стал 
первым императором, основателем новой дина
стии (Цинь Ши-хуанди). Циньская империя 
впервые объединила китайские области того 
времени в одно феодально-бюрократическое го
сударство, борясь с феодальной оппозицией, 
главными выразителями которой были конфу
цианские «ученые» (сожжение книг, казни и др. 
репрессии). В основном объединение было обу
словлено ростом рыночных отношений и вы
званными этим сдвигами в китайском обществе. 
Значительную роль в качестве основы цинь- 
ской централизации сыграли также орошение 
и борьба с кочевниками. Циньская империя и 
стоявшие за ней наиболее хищные элементы 
помещиков и купцов вели активную экспансию 
на окраинах, порабощая и жестоко эксплоати- 
руя некитайское население. Циньская империя 
чрезвычайно ухудшила положение народных 
масс и вызвала также недовольство феодалов 
и купечества покоренных уделов.—Вскоре 
после смерти Цинь Ши-хуанди (210 до хр. э.) 
Ц. д. была свергнута крестьянским восстанием, 
с к-рым сочеталось выступление оппозицион-
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ных феодалов. Циньская империя сменилась. 
Ханьской.

«ЦИНЯ» («Zihna»—борьба), центр, орган со
циал-демократии Латышского края, с 1919— 
коммунистической партии Латвии. Основан в. 
марте 1904; выходил нелегально, вначале еже
месячно, а в 1906 даже еженедельно. Первый 
номер вышел в количестве 3 т. экз., к концу 
1905 (№ 25, от 21/XI) тираж поднялся до 18 т. 
экз. Несмотря на усиленные поиски полиция в* 
течение 4 лет не могла открыть нелегальной ти
пографии, печатающей «Ц.». Провал произошел 
в 1908 на сотом (юбилейном) номере «Ц.». Этот 
номер-(вновь составленный, с дополнительны
ми статьями) мог появиться лишь в 1910, когда 
издание «Ц.» было перенесено за границу. В 
этом номере между прочим была помещена при
ветственная статья Ленина, в к-рой была дана 
краткая, но исчерпывающая оценка деятель
ности социал-демократии Латышского края в 
период революции 1905—07 и в первые годы 
реакции.—С 1904 по 1909 вышло всего 107 но
меров; в заграничный период, с 1910 по 1916г. 
вышел 31 номер.

После Февральской революции 1917 «Ц.» 
выходила легально, сперва в Петрограде как 
орган латышского района Петроградской орга
низации РСДРП (б) (№№ с 140 по 162), а за
тем, с мая 1917, в Риге как ЦО СДЛК (№№ с 
163 по 271). После занятия немцами Риги (в 
авг. 1917) «Ц.» издавалась в Валке. При совет
ской власти в Латвии, с января 1919, «Ц*» 
(№№ с 309 по 42Ь) выходила в Риге как ЦО 
ком. партии Латвии. После падения советской 
власти в Латвии несколько номеров «Ц.» вышло» 
в Москве, но вскоре (с августа 1919) «Ц.» снова 
стала выходить в Латвии как нелегальный 
ЦО ком. партии Латвии. В конце 1931 про
валилась нелегальная типография «Ц.», и выход, 
ее временно прекратился. Всего за этот послед
ний период вышло 109 номеров (с 424 по 533).

В период первой революции «Ц.» в общем ве
лась в духе революционной с.-д-тии и по важ
нейшим вопросам борьбы отстаивала, правдаг 
недостаточно последовательно, тактическую ли
нию большевиков, но по вопросам внутрипар
тийной борьбы в РСДРП она колебалась между 
большевиками и меньшевиками и, защищая, 
беспринципное «единство» партии, занимала в 
общем центристскую позицию. С 1908 «Ци
ня» вместе со всем центральным руководством 
СДЛК начала определенно скатываться к мень
шевизму и ликвидаторству, прикрывая свои 
оппортунистические установки «примиренче
ской» фразеологией. В период 1910—13 мень
шевики и примиренцы закрепились в редакции 
<Щ.» и.лишь в 1914, после Брюссельского съезда. 
СДЛК, в «Ц.» решающее влияние получили 
большевики. С этого времени и вплоть до по
следнего провала, в 1931, «Циня» несмотря на. 
отдельные ошибки в общем: стоит на позици
ях большевизма.

ЦИОЛКОВСКИЙ, Константин Эдуардович (р- 
1857), выдающийся ученый и изобретатель- 
самоучка, посвятивший всю свою жизнь пре
подаванию в школе и научному творчеству, гл., 
обр. в области цельнометаллического дири
жаблестроения и развития реактивного дви
жения. Еще за десять лет до появления пер
вого цеппелина (см.) Ц. разработал проект ме
таллического дирижабля, оболочка к-рого из
готовляется из волнистой стали. Благодаря 
гибкости оболочки и шарнирному соединению 
ее боков с основаниями объем дирижабля мож-
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*но изменять путем искусственного подогрева
ния наполняющего его газа. При повышении 
температуры газ будет расширяться и, сохра
няя свой первоначальный вес, станет занимать 
^больший объем; т. к. оболочка дирижабля яв
ляется гибкой и позволяет изменять свою фор

му, то при расширении 
газа объем всего дири
жабля будет увеличи
ваться, а следовательно 
его удельный вес станет 
уменьшаться, благода
ря чему дирижабль бу
дет обладать большей 
подъемной силой. Этот 
метод позволит в широ
ких пределах изменять 
во время полета подъем
ную силу дирижабля. 
Нагревание газа произ
водится с помощью от
работанных продуктов 

горения, проходящих по особой трубе внутри 
оболочки. Направляя по этой трубе с помощью 
«специального регулирующего клапана большее 
или меньшее количество горячих продуктов 
горения, можно повышать или понижать тем
пературу наполняющего оболочку водорода, 
что поведет к его расширению или сужению и 
этим самым увеличит или уменьшит подъемную 
оилу дирижабля.

В развитие идеи цельнометаллического ди
рижабля Ц. выпустил до 30 книг: «Аэростат 
металлический, управляемый», «Металлический 
аэростат, его выгоды й преимущества», «Про
стейший проект чисто металлического аэро
плана из волнистого железа», «Дирижабль из 
волнистой стали», «Стальной дирижабль»,«Про
ект металлического дирижабля на 40 чело
век» и др. Помимо книг Ц. сделал в 1887 до
клад о своем дирижабле в Моск, об-ве люби
телей естествознания и затем в 1890 обратился 
со своим проектом к Д. И. Менделееву (см.)л 
направившему его в Русское техническое об-во, 
где была признана правильность идей Ц., но 
отмечено, что строить дирижабли совершенно 
бесполезно, т. к. «аэростат должен навсегда, 
силой вещей, остаться игрушкой ветров». Те
перь, как мы знаем, жизнь блестяще опроверг-* 
ла это суждение, но тогда оно явилось пригово
ром для проекта Ц., и изобретатель цельноме
таллического аэростата не получил никакой по
мощи для развития своего дела, к-рое полу
чило, полное признание лишь-при Советской 
власти. В настоящее время благодаря поддерж
ке Осоавиахима Ц. провел большие опыты по 
строительству крупных моделей своих дири
жаблей. В 1932 Гражданский воздушный флот 
включил в план развития дирижаблестроения 
сооружение цельнометаллических .дирижаблей 
Ц. и уже приступил к предварительным опытам 
в этой области, 26 февраля 1934 Научно-тех
ническим советом «Дирижаблестроя» одобрен 
эскизный проект летающей модели дирижабля 
Ц. в 3.000 м3, что создает предпосылку для раз
работки рабочего проекта корабля.

Главной заслугой Ц. была разработанная им 
“теория реактивного движения. В 1903 Ц. опуб
ликовал в журнале «Научное обозрение» свою 
работу «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами», в к-рой дал теорию 
движения ракет и доказал несколько теорем, 
характеризующих реактивное движение. В 
этой же статье им было получено известное со

отношение, называемое уравнением ракеты:
V

ес = где Мо—начальная масса ракеты, М— 
масса ракеты в данный момент времени, с— 
скорость истечения продуктов сгорания отно
сительно ракеты, v—скорость ракеты в дан
ный момент и е—основание натуральных лога
рифмов. В указанной статье Ц. приведена схе
ма космической ракеты, в к-рой в качестве го
рючего служит сжиженный водород или какой- 
нибудь углеводород как наиболее калорийные 
топлива и дающие наибольшую скорость исте
чения газов; Окислителем в ракете служит жид
кий кислород, к-рый также идет и для дыхания 
пассажиров. По проекту Ц., в передней части 
ракеты должна помещаться кабина с людьми 
и аппаратами, а за ней баки с жидким водоро
дом и кислородом, из к-рых содержимое с по
мощью насосов подается в камеру сгорания, 
оканчивающуюся соплом Лаваля. Для сооб
щения космической ракете большой скорости 
Ц. предлагает применять стартовые, т. н. зем
ные ракеты, к-рые должны работать в начале 
движения и служат лишь для разгона главной 
ракеты, после чего будут отделяться от нее и 
падать на землю, не обременяя своим весом 
космич. ракету в дальнейшем полете. Ориги
нальной мыслью Ц. является его предложение 
устроить внеземную станцию—эфирный остров 
для остановки космич. кораблей. Ц. предлагает 
на расстоянии нескольких тысяч километров от 
земли соорудить искусственный остров, к-рый, 
подобно спутнику, будет вращаться вокруг зем
ного шара. При полете в космич. пространство 
ракеты будут сначала достигать этого острова, 
а затем с него легко удаляться к другим пла
нетам,- т.^к. масса острова несравненно мала 
против массы земли, и для отлета с него тре
буется небольшая начальная скорость.

Теория Ц. на десять примерно лет опередила 
появление подобных же исследований за гра
ницей. Вопросам строительства ракет и кос
мических полетов Ц. посвятил ряд статей и 
трудов: «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами»—переиздание пер
вой работы в расширенном виде в 1911—12 в 
«Вестнике воздухоплавания» и затем книгой 
в 1926; «Космическая ракета, опытная подго
товка», «Космические реактивные поезда», «Це
ли звездоплавания» и ряд других. Ц. много
гранен в своем творчестве. Он еще в 1895 вы
пустил книгу «Аэроплан», где дал теорию аэро
плана и проект его с расчетами размеров, веса, 
силы мотора, скорости и продолжительности 
полета. В 1896, т. е. за 6 лет до постройки пер
вой аэродинамической трубы в России, Ц. са
мостоятельно построил подобную трубу для 
испытания своих моделей, определяя сопротив
ление воздуха с помощью сконструированных 
им измерительных приборов. Часть своих аэро
динамических исследований Ц. опубликовал в 
статьях: «Давление воздуха на поверхности, 
введение в искусственный воздушный поток», 
1899, «Сопротивление воздуха и воздухоплава
ние», 1903, и др. Кроме авиации Ц. занимался 
вопросами астрономии, физики, биологии и фи
лософии. Им напечатан ряд сочинений: «Кине
тическая теория света», «Причина космоса», 
«Образование земли и солнечной системы», «За
рождение жизни на земле» и ряд др. трудов.

Следует отметить, что до самой революции 
Ц. жил в большой бедности. Родители его были 
малосостоятельные, и поэтому, когда в дет-
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стве Ц. после болезни стал плохо слышать, 
он был лишен даже возможности получить 
школьное образование. Предоставленный с 
детства самому себе, Ц. рано начал заниматься 
изготовлением различных машин и приборов 
и самостоятельным изучением точных наук. 
22 лет<Ц. сдал экзамен на учителя математики 
и с тех пор беспрерывно в течение 40 лёт вел 
преподавательскую работу, совмещая с ней свои 
научные занятия. В течение всего этого вре
мени Ц. со своей семьей испытывал много ли
шений. Скудный заработок учителя он почти 
весь тратил на опыты со своими изобретениями 
й на Научные работы. Несмотря на исключи
тельные заслуги Ц. в деле реактивного дви
жения до революции его труды не получили 
Признания, й только при советской власти со 
стороны общественных и научных организаций 
Ц. была оказана широкая поддержка для раз
вития его научного творчества. Несколько еди
новременных субсидий и персональная пенсия 
позволили Ц. всецело'заняться своими изобре
тениями в области реактивных двигателей.

При Осоавиахиме организованы труппы из
учения реактивного движения, которые ведут 
Пропаганду и практическую работу в этой 
области, разрабатывая проблему • реактивного 
движения, для зарождения и развития к-рой 
Ц. сделал так много. Во всей своей работе Ц. 
преследовал исключительно один мотив: «сде
лать что-нибудь полезное для людей, не про
жить даром жизни, продвинуть человечество 
хоть немного вперед», и в этом стремлении ста
рания Ц. увенчались успехом. На торжествен
ном юбилее его 40-летней научной-деятельности 
и 75-летия со дня рождения в 1932 в Москве Ц. 
получил много приветствий и благодарностей 
от советской общественности и был награжден 
орденом Трудового красного знамени.

Лит.: Р ынин Н. А., Русский изобретатель й ученый 
К. Э. Циолковский, его биография, работы и ракеты, Л., 
1931; Перельман Я. И., Циолковский, его жизнь, 
Изобретения и научные труды, Л.—M., 1932; Константин 
Эдуардович Циолковский(1857—1932),Научно-юбилейный 
сборник (Калужская юбилейная комиссия по чествованию к. э. Циолковского), м.-г-л., 1932. д, Меркулов,

ЦИОН, Илья Фаддеевич (1842—1912), физио
лог и реакционный публицист; проф. Петер
бургского ун-та (с 1870) и Мед.-хирургич. ака
демии (с 1872). В 1875 был вынужден уйти из 
академии вследствие конфликтов с профессу
рой и демонстрации, устроенной против него 
студентами. Из физиологических работ Циона 
имеют значение следующие: Цион обнаружил 
нервы, ускоряющие сердечную деятельность; 
совместно с Людвигом открыл чувствительный 
депрессорный нерв сердца, к-рый вызывает рас
ширение сосудов при повышении давления в 
аорте; изучил влияние температуры на деятель
ность сердца; произвел опыты, доказывавшие, 
что вырезанная из организма печень способна 
образовывать мочевину; окончательно дока
зал, что симпатические нервы выходят из спин
ного мозга в составе передних корешков; обна
ружил падение возбудимости передних кореш
ков спинного мозга после перерезки задних. В 
1873 Ц. выпустил «Курс физиологии» (тт. I и II, 
изд. Мед.-хирургич. академии, СПБ)—первое 
оригинальное руководство на рус. языке.

ЦИОНА, Ciona, род асцидий (см.), распро
страненный во всех морях. Ц. похожа на дву
горлый высокий кувшинчик с просвечиваю
щими стенками. Жаберная полость занимает 
значительную часть удлиненного тела Ц. (рис. 
см. в статье Асцидии, табл., В).

Б. с. э. т. LX.

ЦИРК 738
ЦИОНГЛИНСКИЙ, Иван Францевич (1858— 

1912), живописец - пейзажист и портретист. 
Учился в Академии художеств. Профессор Ака
демии с 1902. Совершил ряд путешествий по 
Европе и Азии, результатом к-рых были мно- 
гочислённые наброски и этюды. Участник выс
тавок «Мир искусства». Ц. один из первых пы
тался перенести аналитическую красочность им
прессионизма (см.) в русскую Живопись.-—Про
изведения Ционглинского имеются в Русском 
музее, Гос. Третьяковской галлерее; и других 
музеях СССР.

ЦИПА, левый приток Витима в пределах Бу
рято-Монгольской АССР., Берет начало с вос
точных склонов хребта Улан-Бургасы. В сред
нем течении протекает через оз. Баунт. Длина 
432 км. Наибольший приток справа—р. Амалат. 
В долине Ц. известны золотые россыпи.

ЦИПЕРУС, Cyperus, род растений из сем. 
осоковых; то же, что ситовник (см.).

ЦИПРИНОДОНТЫ, см. Зубастые карпы.
ЦИПРИПЕДИУМ, Cypripedium, род расте

ний из семейства-орхидных, известный также 
по форме цветка под названием венерин баш- 
мачек (см.).

ЦИРК (от лат. circus, circulus—кольцо, круг), 
1) здание специфического архитектурного по
строения, предназначенное преимущественно 
для публичной демонстрации гимнастических, 
акробатических, конных и звериных предста
влений, которое в силу особенностей подобных 
представлений сйабжено ареной (см.) специаль
ного оборудования. В связи с этим оно имеет 
амфитеатральное расположение зрительских 
мест, охватывающих арену возвышающимися 
концентрическими ярусами; 2) показ мускуль
но-моторных действий человека или животного, 
отличающихся особой ловкостью, силой и тре
нировкой.

Античный Ц. Под понятием античного 
Ц. объединяются спортивные соревнования и 
зрелищные представления Ц. Древнего Рима 
(5—2 вв. до хр. э.). Древнеримские цирки были 
рассчитаны преимущественно для демонстра
ции конных ристаний (скачки, бега, соревнова
ние на скорость езды в колесницах), звериных 
травлей и военных празднеств, большею частью 
инсценированных приемами театрального Зре
лища. Соответственно такому назначению древ
неримские Ц. представляли собой соединение 
ипподрома с амфитеатром и имели овалообраз
ную арену. В них устраивались кровавые гла
диаторские бои, к-рые в эпоху Империи были 
особенно грандиозными. Бой быков как цирко
вое зрелище тоже был известен еще в древно
сти—в Греции и Риме,—но получил особенное 
развитие в Испании .с 12 в. Древнеримские Ц. 
и связанные с ними зрелищные представления 
в основном отмерли с падением Римской импе- 
рии, не получив дальнейшего развития й не ока
зав влияния на Ц. новейшего времени.

Современный Ц. (Ц. новейшего вре
мени). Отдельные элементы циркового зрели
ща (и в первую очередь акробатика, жонгли
рование и хождение по канату) широко куль
тивировались в ярмарочно-площадных зрели
щах Средневековья и в эпоху Возрождения, 
но они не были объединены в самостоятель
ное цельное представление в специально обо
рудованном здании. Процессы становления со
временного цирка в его комплексном виде 
развертываются на рубеже 18 и 19 веков пре
имущественно в Англии и во Франции, где пер
воначально цирк оформляется исключительней

24
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в качестве конно-акробатического представле
ния (высшая школа верховой езды, конная акро
батика, конный балет, конная дрессировка и 
батальная конная пантомима), отвечающего 
вкусам аристократическо - дворянских и бур
жуазных кругов. Он достигает исключительной 
выразительности в лондонском цирке Астлея 
(осн. 1782) и в парижском цирке Франкони 
(сущ. с 1792 по 1842), где формируется стро
гий и законченный тип конного цирка. Ряд 
французских цирковых артистов, вышедших из 
группы парижского Ц. Франкони (Турниер, 
Кюзан, Лежар, Гверра, впоследствии Гаэтано, 
Чинизелли), переносит свою деятельность в 
Россию и, культивируя на русской почве тра
диции романской школы циркового зрелища, 
кладет основание развитию Ц. в России (пер
вый стационарный Ц. в России возникает в 
1827 в Петербурге по указу Николая I для 
«представлений конных дел мастера иностран
ца Турниера»). Расцвет конного Ц. предопре
делил целый ряд особенностей, удержавшихся 
и после его крушения, в т. ч. стандартную, 
общепринятую во всех странах, круглую цир
ковую арену (на профессиональном языке 
цирковых артистов—манеж) тринадцати метров 
в диаметре, первоначально обусловленную спе
цификой конного Ц., но неизменно сохраняе
мую и по сей день. Расцвет конного Ц. падает 
на 1-ю половину 19 в. В течение 2-й половины 
19 в. конный Ц. подвергается деформации: к 
сектору конного репертуара, объем и значение 
к-рого все более суживаются, добавляется пар
терная акробатика, снарядовая гимнастика 
(воздушная и партерная), наконец громадная 
область т. н. зооцирка (т. е. дрессировка зверей). 
Одновременно происходит процесс внедрения 
чисто эстрадных (по преимуществу разговор
ных) жанров, привнесения элементов буржуаз
ного развлекательного театра (в частности бале
та и пантомимы-ревю) иновых жанровых формо
образований, возникающих в связи с мотори
зацией спорта (мото-вело-аттракционы). Нема
ловажное значение в Ц. приобретают высту
пления цирковых комиков.

Крупнейшими Ц. дореволюционной России, 
сыгравшими у нас наиболее значительную роль 
в пропаганде этого рода зрелищ, являются 
петербургский Ц. Чинизелли (осн. 1877, ныне 
Ленинградский госцирк), московский цирк Со- 
ломонского (осн. 1880, ныне Московский пер
вый госцирк), Ц. братьев Никитиных (сущ. с 
1873 в качестве разъездного Ц. на Кавказе и 
в Приволжьи; стационар в Москве с 1911, ны
не Московский мюзик-холл) и Ц. братьев, Труц- 
ци (крупнейший разъездной цирк дореволюци
онной России, работавший преимущественно в 
Прибалтике и на Украине). Крупнейшими Ц. 
Зап., Европы, занявшими доминирующее поло
жение в предвоенное десятилетие, являются Ц. 
Буша (Берлин—Гамбург), Ц. Шумана (Бер
лин— Вена) и парижский Зимний Ц. (Cirque 
d’hiver). К предвоенному времени относит
ся также зарождение и развитие крупнейших 
разъездных трехманежных Ц. (т. е. Ц. с тремя 
аренами, представления на к-рых даются одно
временно), среди к-рых в послевоенные годы 
первое место занял Ц. Карла Кроне, гастроли
рующий по Центральной Европе. Октябрьская 
революция, признав за Ц. его культурно-про
светительное значение, сосредоточила государ
ственные Ц. в ведении Наркомпроса—первона
чально в Центральном управлении госцирками 
(1922), а позднее—в Государственном объеди

нении музыкальных, эстрадных и цирковых 
предприятий—сокращенно ГОМЭЦ (1931),объе
диняющем ряд государственных Ц. на террито
рии всего Союза (помимо ГОМЭЦ ряд крупных 
Ц. на местах находится в ведении местных упра
влений зрелищных предприятий—сокращенно 
УЗП). Последовательно развертывая сетр госу- 
дарственых Ц. Наркомпроса, ГОМЭЦ довел их 
численность в сезоне 1932/33 до 48 предприя
тий (зимних и летних), согласно официальной 
отчетности дающих свыше 8.000 представлений 
за сезон. Расширение цирковой сети в первой 
пятилетке развертывалось в основном по линии 
крупнейших индустриальных центров (Сара
тов, Сталинград, Свердловск, Сталино, Ива
нов, Грозный, Днепропетровск), новостроек (Ма
гнитогорск, Челябинск, Днепрострой) и цент
ральных городов национальных республик (Ти
флис, Баку). Творческие проблемы.советского 
Ц., в течение долгого времени не привлекавшие 
достаточного внимания (вплоть до 1930 програм
мы государств, цирков более чем наполовину 
заполнялись иностранными артистами), встали 
со всей остротой в связи с развернутой социали
стической реконструкцией Ц., когда и перед Ц. 
была поставлена задача полного перевооруже
ния. В этом направлении достигнуты извест
ные результаты по линии создания советской 
цирковой пантомимы («Махновщина» Вильям
са Труцци и «Москва горит» Маяковского), по 
линци перестройки отдельных цирковых жан
ров (работа Ленинградской эстрадно-цирко
вой экспериментальной мастерской), по линии 
разрешения проблемы циркового ученичества 
(в Москве и Ленинграде организованы первые 
в мире школы циркового искусства) и по линии 
научно-исследовательской работы, имеющей 
целью обобщить опыт прошлого и поставить 
его на службу задачам создания советского Ц. 
(в Ленинграде при Госцирке с этой целью в 
1929 организован первый в мире Музей цирка).

Лит.: Кузнецов Е.М., Цирк (Происхождение, 
развитие,перспективы),М.—Л.,1931; Halperson J., 
Das Buch von), Zirkus, Dtisseldorf, 1926. .

ЦИРКОН, минерал, по хим. составу двой
ной окисел циркония (см.) и кремния, отвечаю
щий формуле ZrO2SiO2 или ZrSiO4. Содер
жит небольшую примесь железа,иногда гафния. 
Образует хорошо сформированные кристаллы 
квадратнрй системы; твердость 7,5; уд. вес 4,6— 
4,7. В зависимости от степени чистоты бес
цветен или окрашен в различные оттенки серо
го, желтого, зеленого, чаще всего бурого или 
буро-красного цвета, с сильным блеском. Ред
ко встречаемый в значит, скоплениях, Ц. од
нако представляет собою весьма распространен
ный минерал гранитов и других пород кислой 
магмы; по разрушении их скопляется в россы
пях в смеси с другими минералами. Крупнейшие 
мировые месторождения: в Бразилии (штат Mi
nas Gereas), в США (Флорида). В СССР—в Иль
менских горах (в пегматитовых жилах и россы
пях).—Практическое применение Ц. разнообраз
но. Прозрачные разности—бесцветный жаргон 
и буро-красный гиацинт (см.)—идут в огранку 
как драгоценные камни. Обыкновенный Ц. в ви
ду высокой твердости применяется для выдел
ки опорных камней, для часов и т. п. Главным 
же образом Ц. используется: 1) в фарфоровой 
пром-сти, где 6н вводится в состав массы для 
придания ей особой прочности и хим. стойко
сти; 2) в керамике и металлургии в качестве 
высокоогнеупорного материала с малым коэф, 
расширения; 3) в качестве руды для извлечения
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двуокиси циркония, имеющей обширное при
менение в ряде производств.

ЦИРКОНИЙ (Zr), хим. элемент 4-й группы 
периодической системы; ат. вес 91,22; поряд
ковое число 40; состоит из четырех изотопов 
(с атомн. весом от 90 до 96). Металлический Ц. 
серебристо-белого цвета, очень тверд, но хру
пок; получается действием натрия или магния 
на хлористый Ц. Уд. вес 6,4; точка плавления 
1.927°. Почти не растворим в серной и азотной 
кислотах, но растворим в царской водке и пла
виковой кислоте.. Ц. дает один ряд соединений 
(четырехвалентных), отвечающих окиси ZrO2. 
Эта окись плавится при t° 3.000°, нелетуча, 
обладает очень малым термическим коэф, рас
ширения; она амфотерна, с кислотами образу
ет соли: хлорид ZrCl4, нитрат Zr(NO3)4-5H2O, 
сульфат Zr(SO4)2-4H2O и другие; выделенный 
основаниями из солей гидрат окиси Zr(OH)4 
легко теряет часть воды и образует гидрат 
ZrO2 • Н2О, или H2ZrO8, к-рый в присутствии 
щелочей реагирует как цирконовая кислота 
(аналогична оловянной кислоте) с образованием 
солей-цирконатов типа M2ZrO3. При повышен
ных температурах Ц. соединяется с азотом и 
углеродом, причем образуются цатрид Zr3N2 
и карбид ZrC.

Ц. применяется в производстве стали в каче
стве восстановителя и в качестве примеси (цир
коновая сталь); его окись применяется в меди
цине, в производстве эмалей и стекла, а также 
служит для изготовления огнеупорных мате
риалов и для целей получения сильного осве
щения; карбид Ц. применяется вместо алмаза 
в стеклообделочных работах. Сплавы Ц. с ко
бальтом или никелем очень тверды и кислото
упорны. Широкому применению циркония ме
шает сложная технология получения его из 
руд, из к-рых главнейшими являются минералы 
циркон' (см.), бадделеит (природная окись ZrO2) 
и эвдиалит (см.).

ЦИРКУЛЬ, прибор, служащий для вычер
чивания окружностей или дуг, переноса раз
меров и т. п. Состоит из двух ножек, оканчи
вающихся одна—острием, а другая—прибором 
для прочерчивания линий (карандашная дер
жалка, рейсфедер или игла). Разметочный Ц., 
применяемый в машиностроении, имеет ножки, 
связанные сверху кольцевой пружиной и окан
чивающиеся закаленными остриями (часто 
вставными иглами); установка размеров произ
водится винтом. Разметочный штангенциркуль 
состоит из круглого стержня, по к-рому могут 
перемещаться и закрепляться в желаемом по
ложении 2 ножки с иглами; служит для нане
сения больших окружностей.

ЦИРКУЛЬ, небольшое созвездие южного 
неба, примыкающее к южной части Центавра, 
с главной звездой третьей величины.

ЦИРКУЛЯР (от лат. circulus—круг), тожде
ственное обращение (письмо, распоряжение, 
объявление), рассылаемое ряду лиц или орга
низаций и учреждений из одного центрального 
места (учреждения) или от имени одного лица. 
Ц. может быть разослан партийными, госу
дарственными, профессиональными и др. орга
низациями или лицами, стоящими во главе, 
ко всем или нескольким подчиненным или под
ведомственным им органам или должностным 
лицам в том же центральном учреждении, но 
чаще на периферии. Особенное применение Ц. 
имеет в административной и судебной облас
тях. В царской России Ц. широко издавались 
всеми ведомствами, часто даже в обход или во

преки закону, и создавали наряду с «разъясне
ниями» Сената новые ограничения и притесне-т 
ния для населения, в особенности для трудя
щихся и «инородцев». В СССР законодатель
ство регламентирует лишь издание Ц. наркоз 
матами. Порядок их издания, опубликования, 
а также опротестования и приостановки их рес
публиканскими циками и край(обл)исполко- 
мами одинаков с другими актами, издаваемыми 
наркоматами (см. Наркомат), исполкомами и 
другими советскими организациями.

ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ, круговорот 
воздушных масс между экватором и полюса
ми, происходящий вследствие неодинакового 
нагревания экваториальных и полярных стран, 
обусловливающего общий «избыток» тепла на 
экваторе и «недостаток» его на полюсах. Если 
бы земля не вращалась вокруг своей оси и 
имела совершенно однородную поверхность,, 
то Ц. а. была бы очень проста: охлажденные и 
более тяжелые воздушные массы от полярных 
областей оттекали бы по поверхности земли к 
экватору, а нагретые и более легкие массы 
вверху—от экватора к полюсам. Т. о. в каждом 
полушарии мы имели бы очень простую схему 
Ц. а., состоящую из одного вертикального «ко
леса», «вихря», общей Ц. а. В действительности 
вследствие вращения земли возникает сила, 
отклоняющая все движения в Северном полу
шарии вправо, в Южном—влево. Она же обу
словливает распределение давления воздуха на 
земной поверхности, отличное от того, какое 
произведено было бы только одним неравномер
ным нагреванием. В годовой средней наимень
шее давление имеет место вблизи экватора; в 
обе стороны давление возрастает и достигает 
максимума под 30—35° с. и ю. ш.—субтропи
ческие зоны высокого давления; далее к полю
сам давление сначала понижается, но затем, 
начиная с широты 60—65°, снова повышается. 
Такое распределение давления вносит суще
ственные осложнения в явление Ц. а. Она рас
падается на ряд меньших «кольцевых» цирку
ляций: число последних от полюса до эква
тора должно быть нечетным, и сами «колеса», 
или «вихри» Ц. а. должны вращаться в про
тивоположном направлении. Для Северного по
лушария это представ
лено схематически на 
помещенном рисунке.

Пассатная, или тропи
ческая циркуляция со
вершается между эква
тором и 30° широты и со
стоит из двух воздуш
ных течений: нижнего— 
северо - восточного, (в
Юж. полушарии—юго-восточного), называемо
го пассатным, и верхнего—юго-западного (в 
Южном полушарии—северо-западного), назьр 
ваемого антипассатным, к-рые замыкаются вос
ходящим потоком над экватором и нисходя
щим над широтой 30°. Тропическая циркуля
ция отличается большой устойчивостью и по
стоянством. В полярной области мы видим 
подобное же «кольцо» циркуляции с протекаю
щей по низу (но поверхности земли) с севера 
на юг холодной массой. В умеренных широтах 
у земной поверхности от субтропической зоны 
высокого давления оттекает тропическое теплое 
течение. Эти два потока встречаются между 
15° и 60° широты, и их дальнейшее горизонталь
ное распространение в виде общего постоянного 
потока прекращается.

24*
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Главнейшие вертикальные циркуляции боль

шого масштаба в этой зоне развиваются нере
гулярно и не в виде непрерывного потока, апе
риодически и в связи с. образованием вихре
вых возмущений —циклонов (см.), на поверх
ностях раздела-т-$ронтаж (см.). Ближайшее 
изучение этих вихревых возмущений и связан
ных с ними вихрей с противоположным враще
нием (антициклонов) обнаруживает их чере
дование на поверхности земли, т. е. опять про
тивоположное вращение двух соседних «колес». 
Т. о.*путем поёледовательной передачи от «ко
леса» к «колесу» и осуществляется обмен по
люс—экватор.—Теоретическое обоснование со
временной схемы Ц. а. дано в последних рабо
тах т. н. Норвежской школы. На рис. приве
дена схемаЦ а., предложенная Т. Бержероном.

Лит.: Оболенский В. Н., Метеорология, М., 
1927; ХаневскийВ., Общагу система ветров между 
экватором и 70° с. ш., «Журнал геофизики и метеороло
гии», М., 1924; Т; № 2; В j е г k n е s V., On the-Dlna- 
niics of tire Circular Vortex with Applications to the At
mosphere... (Geofisiske Publicationer, v. II,. №4), Kri- 
stiania, 1921; Berge ton T., U eb er die dreidimensio- 
nal verkntipfende Wetteranalyse, Teil 1 (там же, v. V, 
№ 6), Oslo, 192.8; Ц e f s d a l,£ur Thermodynamik der At
mosphere, Oslo, 1933; В j e г к n e s V., B j e г к n e s J., 
Solberg H., Bergeron T., Physikalische Hyd- 
rodynamik, Lpz., 1933; Бержерон T., Трехмерно
связанный синоптический анализ, M;, 1933.

ЦИРКУ М НУТАЦИЯ, открытое Дарвином 
движение верхушки растущего стебля, при ко
тором описывается в проекции,фигура, близ
кая к кругу или эллипсу. Движение это свя
зано с неравномерным ростом стебля на раз
личных его сторонах, причем происходит изгиб 
стебля в сторону, противоположную более 
энергичному росту. Перемещение зоны наибо
лее энергичного роста вокруг стебля и ведет к 
Ц., к-рая т. о., является простейшей формой 
автономных движений растительных органов. 
Она найдена у всех изученных в этом напра
влении растений.
' ЦИРКУМЦЕЛЛИОНЫ, буквальный перевод 
е лат.—«ходящие вокруг жилищ», христиан
ская секта, распространенная в Африке в 4 и 
5 вв. Это были крайние мистики и аскеты, до
водившие в некоторых случаях идеи мучениче
ства и «умерщвления плоти» до цроповеди само
уничтожения. Такая секта явилась прямым 
порождением того величайшего экономическо
го кризиса, при котором совершился переход 
от рабовладельческой формации к феодаль
ному обществу.

Лит.: Рейснер М. А., История политических уче
нии; т. I, М.—Л., 1929; Урсынович С. Л., Очерк 
по истории превращения христианства в господствую
щую религию, М.—Л., 1931.

ЦИРРОЗ, процесс сморщивания железистых 
органов, в основе к-рого лежит обширное раз
растание соединительной ткани; последнее про
исходит иногда в результате хронического .вос
паления (особенно сифилитического или тубер
кулёзного), иногда вследствие атрофии паренхи
мы, специфической ткани органа, при длитель
ных застоях крови, связанных с расстройством 
сердечной деятельности и недостаточным пита
нием тканей (при артериосклерозе), Иногда 
Ц. развивается на месте токсически поврежден
ной паренхимы, иногда вследствие раздраже
ния тканей.инородными телами (Ц. легкого при 
силикозе). Отдельные виды Ц. имеют наслед
ственное происхождение (Ц. печени Вильсона). 
Ц.—процесс хронический и необратимый. В 
зависимости от степени поражения и от жиз
ненной важности органа в результате Ц. его 
может наступить смерть. Чаще ’всего встре
чается Ц. печени.

В зависимости от причин развития различают 
несколько видов Ц. печени. 1) Атр офи ч 
ский Ц. печени. В выраженной стадии этого 
Ц. печень уменьшена, крайне плотна, поверх
ность ее крупно- или мелкобугриста, цвет 
охряно-желтый. Под микроскопом обнаружи
ваются резкая убыль печеночной ткани, пече
ночные дольки неправильной величины, с яв
лениями регенерации в них, между дольками 
обширное разрастание соединительной ткани. 
Последнее приводит к сдавлению системы во
ротной вены, что влечет резкий застой кровооб
ращения в брюшной области и образование об
ширнейшей водянки брюшной полости. Этот 
Ц. печени встречается редко; поражает детей и 
взрослых. Течение болезни хроническое, необ
ратимое. Этиология страдания неизвестна; по
лагают, что при определенном предрасположе
нии печени различного рода интоксикации (из 
кишечника, алкоголь и др.) повреждают пече
ночную ткань, ведут к ее гибели и последующе
му воспалительному разрастанию междолько
вой соединительной ткани. 2) Гипертрофи
ческий Ц. печени характеризуется увеличе
нием органа-, крайней плотностью, желтушной 
окраской и мелкозернистой (а иногда и глад
кой) поверхностью. При этой форме Ц. разра
стание локализуется не вокруг дольки, как 
при атрофическом Ц., а внутри ее, вдоль пече
ночных балок. Некроза печеночной ткани, как 
правило, не наблюдается, имеется лишь вто
ричная атрофия ее под влиянием сдавления 
разрастающейся соединительной тканью. Ги
пертрофический Ц. печени сопровождается б. ч. 
желтухой; водянка живота либо отсутствует 
либо выражена крайне незначительно; селезен
ка достигает громадных размеров. Этот вид 
Ц. печени наблюдается тоже редко. Этиология 
его также неизвестна. В виду того что он встре
чается иногда семейно, нек-рые авторы пред
полагают наследственное происхождение; дру
гие—ставят гипертрофический Ц. в связь с 
алкоголизмом и пр. интоксикациями. 3) Б и- 
лиарный Ц. печени возникает, либо на 
почве затрудненного оттока и застоя желчи в 
печени либо вследствие воспаления желчных 
протоков. Печень при этом увеличивается, де
лается плотной, иногда бугристой и приобре
тает зеленую окраску, Разрастание соедини
тельной ткани развивается на месте некротизо- 
ванной печеночной паренхимы, которая поги
бает под влиянием застоя желчи вследствие 
врожденного сращения выводных желчных 
протоков или закупорки их камнями и опу
холями. В других случаях соединительная 
ткань развивается;» на почве воспаления круп
ных и мелких желчных протоков.

Кроме, перечисленных наиболее часто встре
чающихся форм следует еще отметить: Ц. пече
ни, развивающийся в жирной печени алкого
ликов; пигментный Ц., при котором разраста
нию соединительной ткани повидимому пред
шествует отложение в печени гемосидерина и 
липофусцина; Ц. печени, возникающий в свя
зи с затруднением оттока крови из печени бла
годаря зарастанию печеночных вен; Ц. печени 
Вцльсона—-наследственное заболевание; Ц. пе
чени при возможных спленомегалиях (увели
чениях селезенки). Особняком стоит т. н. сер
дечный Ц. печени (псевдоцирроз), при к-ром 
соединительная ткань разрастается в центре 
печеночных долек на месте клеток печени, ат
рофировавшихся от длительного застоя крови 
(при слабой сердечной деятельности).
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Все Ц. печени имеют длительное (несколько 

лет) течение. Лечение их сводится в основном к 
щажению печени—к предоставлению ей воз
можного покоя, к молочно-растительной диете 
с полным устранением раздражающих печень 
веществ (алкоголя, пряностей, экстрактивных 
веществ) и к симптоматическим мерам против 
застоя в системе воротной вены.

Лит.: Левин А., Болезни печени, в кн.: «Частная 
патология *и терапия внутренних болезней», под ре
дакцией Г. Ланга и Д. Плетнева, Москва—Ленинград, 
1931« Е. Герценберг.

ЦИРТА, древний город в Сев. Африке, ныне 
г. Константинав Алжире. Известна с кон
ца 3 в. до хр. э. как столица Нумидии. Завоевана 
римлянами и входила в состав Римской импе
рии. Римляне построили в Ц. крепость, гран
диозный мост Антонина и акведук, развалины 
к-рых сохранились до сих пор. В 4 в. Ц. возоб
новлена и переименована в Константину.

ЦИРФОГЕЛЯ ПРОЦЕСС, применяется для 
переработки богатых медных штейнов, содер
жащих серебро. Мелкоразмолотый штейн под
вергается сульфатизирующему обжигу, пре
вращающему серебро в Ag2SO4. Образующийся 
сульфат серебра выщелачивается водою, под
кисленною серной кислотой; из полученных 
растворов серебро осаждается металлическою 
медью, и обезсеребренный раствор идет снова 
на выщелачивание новой порции обожженного 
штейна. Накапливающаяся в .этих растворах 
медь выделяется металлическим железом. Вьь 
щелоченный обожженный штейн подвергается 
плавке в пламенной печи на черновую медь (см.)*

ЦИСПАДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, союзная 
с Францией (фактически зависимая от нее) 
республика, образованная Бонапартом в. Сев. 
Италии в 1796 после победы над австрийскими 
войсками при Лоди. В Ц. р. были включены 
области по правому берегу) р. По—Модена, 
Реджо, Феррара и Болонья. В 1797 Ц. р. была 
соединена с Транспаданской республикой в од-* 
ну Цизальпинскую республику (см.).

ЦИСТЕРНА, 1) резервуар для хранения раз
личного рода жидкостей, как-то:, нефти,- керо
сина, бензина и пр. Материалом, для Ц. служат: 
железо, железобетон и бетон. Выбор того или 
иного материала зависит от вида жидкости и ее 
возможного влияния на резервуар, а равно и 
от экономическо-хозяйственных соображений. 
2) Ц. в транспортном деле—наливной вагон для 
перевозки жидких грузов (нефти, керосина, 
масла и т. п.); состоит из клепаного из котель
ного .железа длинного цилиндрического фезер- 
вуара, помещенного на двухосной или четырех
осной раме. Ц. снабжаются лейками и кранами 
для налива и спуска перевозимых жидкостей. 
Ц. дЛя легко воспламеняющихся жидкостей 
(бен^цн, газолин,; бензо^) 9вабжаются, предо
хранительными клапанами й сетками во избе
жание скопления и воспламенения газов; Ц. 
этого родаfопоражниваются.сифонным приспо* 
соблением через колпак. Большегрузные че
тырехосные цистерны в СССР имеют емкость 
50 №. При перевозке застывающих жидкостей 
(парафинистая нефть, растительное масло) в 
холодное время при выгрузке1 применяются 
разогревающие приспособления'в виде, змееви
ков, по к-рым пропускается пар.

ЦИСТЕРЦИАНЦЫ, монашеский орден, полу
чивший свое название от монастыря Сито (Ci- 
teaux, по лат. Cistercium) во Франции, один 
из самых богатых и влиятельных орденов в 
средневековой Европе, основан в конце 11 в. Ц. 

развили, энергичную хозяйственную деятель
ность, совершенствовали технику сельского хо
зяйства и особенно скотоводства, сыграли круп
ную роль в колонизации заэльбских стран, ве
ли обширную торговлю, брали на себя обслу
живание торговых путей, широко эксплоатиро- 
вали наемный труд. К началу 13 в. у ордена 
было свыше 500 монастырей во всех главных 
странах католической Европы. Реформация и 
буржуазные революции подорвали значение 
ордена. В 19 в. Ц. отличаются крайней реак
ционностью. Ц. противодействовали даже бур
жуазным республикам во Франции, за что были 
изгнаны оттуда в 1880. В наст, время в нек-рых 
католических странах, напр. в Польше, Ц. тес
но связаны с фашистскими кругами. См. Ка
толицизм-, Ордена монашеские.

Ц И СТИДЫ, крупные клетки в гимениаль- 
ном слое грибов-гименомицетов, имеют верете
новидную, булавовидную, иногда удлиненно
пузырчатую форму. Роль Ц. не вполне ясна; 
иногда они быть может являются выделитель
ными клетками, иногда препятствуют склеи
ванию базидий и облегчают осыпание спор.

ЦИСТИН (Ce-Hlt>O4N8S2},содержащая серу ами
нокислота, являющаяся главным источником 
серы белковой молекулы. Ц.—продукт окис
ления цистеина, нестойкой аминокислоты, две 
частицы к-рой легко соединяются в молекулу 
Ц. с отщеплением двух атомов водорода; при 
энергичном восстановлении Ц. снова образует-: 
ся цистеин. Ц. трудно растворим в воде и при 
осторожном гидролизе белка выпадает в кри
сталлическом виде* В наибольшем количестве 
Ц. содержится в кератине рога (6—7%) и во
лос (до 14%). В свободном виде Ц. иногда ^по
является в моче при т. н. цистинурии; при этом 
расстройстве обмена веществ наблюдается так- 
же образование мочевых камней из Ц. Три-» 
пептиду Ц. с глютаминовой кислотой и гли-г 
кокрлем, т. н. г л ю т а т и р н у, приписы
вается важная роль в различных процессах 
тканевого обмена.

ЦИСТИТ, воспаление мочевого пузыря, яв- 
ляющееся наиболее частым заболеванием моче
вой системы. Ц. может быть самостоятельным 
(первичным) заболеванием или же развиться вто
рично прикаком-нибудь другом заболевании мо
чеполового аппарата. В обоих случаях Ц. всегда, 
происходит в результате заноса в мочевой пу
зырь инфекции. Наиболее часто встречающими-; 
ся микробами, вызывающими Ц., являются го
нококк, кишечная палочка, стрептококк, ста- 
филококк, стрептабацилд. и туберкулезная па- 
л очка; они могут быть, занесены в мочевой пу
зырь или непосредственно из мочеиспускателвт 
ного канала при воспалении егр, из предста
тельной железы, семенных пузырьков, почек, 
или же с током крови и лимфы из болев отда
ленных! органов. Одной инфекции не всегда 
бывает достаточно для заболевания Ц.; часто 
бывают необходимы некоторые .благоприятные 
условия для развития нанесенной в пузырь ин
фекции. Такими условиями являются гипере
мия, травма, задержка мочи, гипертрофия про
статы, камни, инородные тела в пузыре и др. 
Циститы чаще встречаются у женщин, потому 
что возможность попадания инфекции из моче
испускательного канала в пузырь у них больше 
вследствие большей короткости женского моче
испускательного канала.

С клинической точки зрения различают ост
рый и хронический Ц.; с точки зрения причины 
возникновения различают: Ц. вследствие пере-
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носа инфекции с соседних органов; травмати
ческий Ц. (вызванный неосторожным инстру
ментальным исследованием, камнем или ино
родным телом); Ц. на почве задержки мочи; Ц. 
на почве новообразований мочевого пузыря; 
туберкулезные Ц.; симптоматический Ц., явля
ющийся одним из симптомов общего инфекцион
ного заболевания (грипп, тиф, ангина и т. д.). 
Для Ц. характерны наличия следующих 3-х 
Симптомов: учащенное мочеиспускание, на
блюдаемое в одинаковой мере как днем, так и 
ночью; боль при мочеиспускании; наличие 
гноя в моче (мутная моча). Кроме этих основ
ных симптомов Ц. может сопровождаться нали
чием крови в моче, болями в области пузыря, по
вышением температуры, бессоницей и др. явле
ниями. Диагноз как острого, так и хроническо
го цистита не труден. В сомнительных случа
ях инструментальное исследование (цистоско
пия и катетеризация мочеточников) дает воз
можность не только поставить диагноз, но и 
установить причину Ц. (наличие мочевых кам
ней, опухоли, инородного тела и т. д.).

Лечение острого Ц. заключается в по
кое (постельное содержание), тепле (в виде 
ванн и* грелок), обильном питье, соблюдении 
диеты (исключение из пищи острых, соленых, 
пряных, кислых блюд и алкоголя) и примене
нии наркотических и дезинфицирующих препа
ратов (салол, уротропин). После затихания 
бурных явлений рекомендуется применять про
мывание пузыря, имеющее целью очистить 
слизистую оболочку пузыря от гнойных масс 
й бактерий, и прижигание поверхностного слоя 
стенки мочевого пузыря. Для промывания упо
требляются растворы борной кислоты, марган
цевокислого калия, оксицианистой ртути, ри- 
ваноля, ляписа. Хронические Ц. требуют дли
тельного лечения промываниями. В тех слу
чаях, где Ц. поддерживается наличием камней, 
инородного тела, опухоли, сужения и т. д., не
обходимо оперативное устранение производя
щей причины.—Т. к. Ц. вызывается инфекцией, 
то профилактика заключается в пред
отвращении возможности попадания последней 
в мочевой пузырь, а при имеющемся уже Ц.— 
в борьбе с дальнейшим распространением вос
палительного процесса. Профилактика цистита 
состоит таким образом в соблюдении чистоты 
всего тела, в особенности половых органов 
(особенно у женщин), в борьбе с избыточным 
притоком крови к тазовым органам (с запора
ми, половыми эксцессами), простудой и зло
употреблением алкоголем.

Лит.: Хольцов Б., Частная урология, Ленин
град, 1927. А. Гаспаръян.

ЦИСТИЦЕРК (пузырехвост), или финна 
(см. Финноз), личиночная стадия нек-рых це
пней (см.); представляет собою наполненный 
жидкостью пузырь (5—20 мм в поперечнике) с 
впяченной внутрь него головкой будущего 
взрослого червя. Паразитирует у многочислен
ных видов позвоночных; у человека может пара
зитировать Ц. вооруженного (свиного) цепня 
(Cysticercus cellulosae), вызывающий заболева
ние—т. н. цистицеркоз. Заражение обыч
но происходит путем проглатывания яиц пара
зита, выделяемых во внешнюю среду носителем 
(человеком) взрослой (ленточной) его стадии с 
испражнениями; яйца переносятся мухами на 
пищу или попадают в ifee с овощами, снятыми 
с унавоженных огородов. В кислом желудоч
ном, соке яйцевая оболочка растворяется, и 
освободившийся зародыш внедряется в стенку 

желудка или кишки; отсюда он током крови 
или лимфы заносится в различные органы и 
ткани, где и развивается в Ц. В зависимости от 
места своего расположения Ц. вызывает б. или 
м. серьезные расстройства. Наиболее опасен 
Ц. в мозгу и глазе. Лечение—хирургическое 
удаление Ц. Профилактика заключается в чи
стоте и опрятности при еде.

ЦИСТИЦЕРКОИД, одна из форм финноз
ной (пузырчатой) стадии в развитии ленточных 
червей (см.), например у паразитического чер
вя Dipylidium caninum.

ЦИСТОЗИРА, Cystosira (Cystoseira), род бу
рых водорослей из сем. фукусовых. Содержит 
несколько десятков видов, растущих в лито
ральной зоне, преимущественно в теплых стра
нах, гл. обр. в Атлантическом, Индийском 
океанах, Средиземном море, где они прикреп
ляются к скалам и каменистому дну. Имеют 
вид сильно ветвистых кустов, с б. или м. ци
линдрическими ветвями, значительно превыша
ющими главный ствол; у нек-рых на ветвях 
имеются наполненные газом пузыри, облегча
ющие вертикальное положение в воде. Боль
шинство видов многолетни. Размножаются слу
чайно оторванными ветвями и половым путем 
(см. Фукусовые водоросли)', в оогонии лишь 
1 яйцо. В Советском Союзе встречается толь
ко один вид цистозиры, С. barbata, в Черном 
море, где она является самой крупной водо
рослью (св. 1 м длины и до 2 см толщины у 
основания), широко распространена и засе
ляет часто большие площади морского дна; 
практического применения не имеет.

ЦИСТОКАРПИЙ (греч. kystis — пузырь, вме
стилище, karpos—плод), группа тесно скучен
ных карпоспор у красных водорослей (см.), об
разующаяся в результате оплодотворения и у 
многих прикрытая оболочкой.

ЦИСТОЛИТЫ (греч. kystis—пузырь, вме
стилище, lithos—камень), внутренние выро
сты оболочки клеток у нек-рых растений, со
стоящие из целлюлозной основы, пропитанной 
углекислой известью. Ц. имеют вид б. ч. бугор
чатого тела округлой или сильно вытянутой

Цистолиты: 1—в листе фикуса (Ficus elastica), 
2—в листе конопли.

формы, б. или м. заполняющего клетку. Ц. 
встречаются в особых гипертрофированных 
клетках эпидермиса и в волосках у растений 
сем. тутовых,, крапивных, акантовых; у по
следних—также в коре и сердцевине. Ц. объ
ясняют как отложения запасов углекислой 
извести, нужной растениям для нейтрализации 
органических кислот.

ЦИСТОСКОПИЯ (от греч. kystis—пузырь, 
scopeo—смотрю), способ исследования моче
вого пузыря непосредственным осмотром его 
внутренности при помощи особого инструмен
та (цистоскопа), вводимого через моче-
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испускательный канал. Цистоскоп предложен 
был Нитцем (Nitze) в 1887 и представляет собой 
металлическую трубку в виде катетера с клю
вовидно загнутым концом и с отверстием в стен
ке вблизи сгиба клюва, на к-рый навинчена 
электрическая лампочка. Внутри трубки нахо-

_ дится оптическая 
|||Г\П1 система (состоя-
I щая из трехгран-

“ ной призмы, объ-
ектива и окуля- 

J ра), дающая прямое изображение
| лежащего против отверстия цисто-

11 скопа и освещенного лампочкой
А участка стенки пузыря в ее естест

ву венной окраске. Для успешной Ц.
"=* необходимы след, условия: 1) от

сутствие в мочеиспускательном канале пре
пятствий для введения цистоскопа (сужений, 
рубцов, требующих предварительного длитель
ного расширения их); 2) известная емкость пу
зыря (не менее 70 см3; наилучшая емкость 
150 см3), чтобы клюв цистоскопа не упирался в 
стецку пузыря и мог бы быть передвигаем и по
ворачиваем для всестороннего осмотра внут
ренности пузыря; 3) прозрачность наполня
ющей пузырь жидкости. Осмотр пузыря произ
водится систематически по определенному пла
ну, чтобы не пропустить какого-либо участка. 
Для обеспечения прозрачйости наполняющей 
пузырь жидкости, быстро мутнеющей при гной
ных выделениях в мочевых органах, кровотече
ниях и т. п., в наст, время обычно применяется 
т. н. ирригационный цистоскоп, по
зволяющий производить промывание пузыря, 
не выводя цистоскопа из него.

Ц. дает обычно очень ясную картину внутрен
ней стенки пузыря и чрезвычайно ценные в 
диагностическом отношении изображения при 
различных заболеваниях пузыря (воспалитель
ных процессах, опухолях, камнях, туберкуле
зе, инородных телах в нем) и нек-рых заболе
ваниях почек (путем наблюдения за выделением 
мочи из мочеточников, катетеризации их с 
целью получения мочи раздельно из каждой 
почки и т. д.).—Помимо диагностических целей 
Ц. служит также и для терапевтических меро
приятий— под контролем цистоскопа можно 
производить внутрипузырные операции (уда
ление опухолей, дробление мочевых камней), 
прижигание язв, промывание почечных лоха
нок, бужирование мочеточников и т. п. Ц. 
создала новую эру. в урологии, способствовав 
оформлению ее в самостоятельную дисциплину. 

Лит.: Г от л и б Г., Пятьдесят лет цистоскопии, «Но
вый хирургический архив», М., 1929., № 74. Б. М.

ЦИСТЫ (греч. kystis—пузырь), 1) в зооло
гии, плотные непроницаемые оболочки, обра
зующиеся у нек-рых низших животных при на
ступлении неблагоприятных условий существо
вания (чрезмерно низкая или высокая темпе
ратура, отсутствие пищи, высыхание водоема 
и т. п.) или в определенные периоды развития 
и позволяющие животному перейти до наступ
ления благоприятных условий в состояние 
скрытой жизни (анабиоза, см.). У простейших 
образование Ц., инцистирован и.е, со
провождается уплотнением протоплазмы пу
тем выделения воды. Повидимому таков же 
процесс образования Ц., наблюдаемых у неко
торых червей (турбеллярий, немертин и др.). 
Однако у многоклеточных животных Ц. чаще 
образуются не у взрослых особей, а у яиц, 
благодаря чему яйц^, подобно семенам расте

ний, могут начинать свое развитие через б. или 
м. длительный промежуток после откладки и 
могут переноситься на большие расстояния с 
пылью, на лапах и шерсти животных и т. п. 
Ц. по существу являются геммулы губок, зим
ние почки (статобласты) мшанок, снабженные 
плотными оболочками яйца многих ракооб
разных, насекомых и т. п.

2) В ботанике, морфологич. термин, при
меняемый для обозначения особых покоящихся 
стадий у низших одноклеточных организмов; это 
состояние вызывается б. ч. воздействием внеш
ней среды и служит, для перенесения неблаго
приятного периода. Ц. образуются почти все
гда бесполым путем в результате простого сжи
мания протоплазменного тела и выделения на 
его поверхности новой, особо плотной, трудно 
проницаемой оболочки. В таком виде Ц. могут 
высыхать й переноситься с пылью в другие ме
ста, где при благоприятных условиях прора
стают, причем содержимое выходит из оболоч
ки. Большей частью Ц. дает таким образом 
одну новую особь, но иногда происходит пред
варительное разделение ее содержимого и из 
нее выходит несколько новых клеток, т. е. про
исходит размножение.

ЦИТ, Центральный институт тру
да, организован по инициативе профсоюзов в 
1920 в Москве при Всесоюзном центральном со
вете профессиональных союзов. Задача ин-та— 
исследование, разработка и практическое вне
дрение в промышленность прогрессивных форм 
и методов организации труда и производства, 
подготовки кадров и технической рекойструк- 
ции машин и орудий. ЦИТ создал установоч
ный метод и систему трудовой педагогики, по
лучивших известность и распространение как 
«метод обучения ЦИТ». Это дало возможность 
ЦИТ в момент развертывания социалистиче
ской индустриализации, в период острого не
достатка квалифицированной силы подготовить 
на своих базах по всему СССР свыше полумил
лиона рабочих по всем основным отраслям про
мышленности. Количество баз ЦИТ в период 
наибольшего развертывания подготовки рабо
чей силы доходило, до 1.900.

Подготовка по методу ЦИТ организована в 
соответствии с принципами новейшего произ
водства и характеризуется краткими сроками 
обучения, массовостью обучения, стандартно
стью программ и оборудования, рациональной 
организацией рабочих мест, строго рассчитан
ным режимом обучения и мероприятиями по 
активизации (повышению работоспособности) 
обуча'емых, циклическим обновлением всей си
стемы обучения на основе непрерывного кон
троля над процессом обучения. ЦИТ разре-- 
шены проблемы тщательной экспертизы рабо
чего, квалифицированных характеристик ра
бочего состава на новой организационно-тех
нической базе, учения о рабочей типологии и 
формах организации труда и производства. 
Йутем развития этих работ была создана мето
дология проектирования и планирования ра
бочего состава новейших и реконструируемых 
предприятий, методология нормирования и 
улучшения работ по организации труда и произ
водства в их новейшем наиболее прогрессивном 
направлении. ЦИТ созданы особые установоч
ные цехи для высококультурного организа
ционно-технического обслуживания производ
ства и его реконструкции. Выдвинутые руко
водителем ЦИТ т., Гастевым принципы техни
ческой реконструкции, (методы скорого мой-
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тажа, использование новых материалов в маши
ностроении, внедрение в машиностроение сорто
вых материалов, создание конструктивно-тех
нических стандартов) были положены в основу 
работ технической лаборатории ЦИТ. ЦЙТ соз
дана Трудовая клиника, где применяются авто
матические регистрационные устройства для 
фиксации и измерения организационных и био
логических показателей работы человека на 
производстве. ЦИТ широко использовал и раз
вил методы операционного и особенно функцио
нального анализа и дал организационную фор
мулу этого анализа (расчет—установка—обра
ботка—контроль) , получившую универсальную 
приложимость в области организации труда и 
производства.

Методы ЦИТ получили широкое распростра
нение в школах ФЗУ, учебных комбинатах. 
Установочные бригады ЦИТ по организации 
труда работают на крупнейших предприятиях 
социалистической стройки. Результатом этих 
работ по организации производства и труда слу
жат внедряемые ЦИТ карты организации тру
да. Применение новых цитовских методов ра
боты в производстве неизменно сопровождалось 
широкйм подъемом ударничества и соцсорев
нования. Для реализации достижений ЦИТ в 
пром-сти существует трест «Установка».

Лит.: Гастев А. К., Трудовые установки, М.,1924; 
его же, Как надо работать, М., 1927; его же, Уста
новка производства методов ЦИТ, Москва—Ленинград, 
1927; его же, Нормирование и организация труда, 
Москва, 1929; Тезисы. ЦИТ, Москва, 1927; журналы 
ЦИТ: «Организация; труда» (Москва, 1923) и «Установка 
рабочей силы» (1926—-30). л. Журавлев.

ЦИТАДЕЛЬ (итал. cittadella), в древности и в 
средние века крепость внутри города, долго
временная постройка внутри крепости. Назна

ние различных форм Ц. в зависимости от харак
тера разлагаемых ими гемицеллюлаз: есть ука- 
зания на индивидуальность ферментов, расще
пляющих маннаны, галактаны, ксиланы. Ц. 
мало изучена; известно лишь, что лучше всего 
она действует при слабокислой реакции.

ЦИТАЗА, по Мечникову—составная часть нор
мальной крови, находящаяся в ее плазме и 
играющая значительную роль в иммунитете 
(см.); по характеру и по функции Ц. вполне со
ответствует алексину (см.) Бухнера и комплемен
ту (см.) Эрлиха.

ЦИТВАРНАЯ ПОЛЫНЬ, д армии a, Artemi
sia cina, полукустарник, высотой в 30 — 50 см, 
из сем. сложноцветных. От толстого корневи
ща отходят прямостоячие метельчатоветвистые

чение: держать жителей покоренного города в 
повиновении; обеспечить убежище населению в 
своей стране; сосредоточить управление кре
постью и ее снабжение и пр.

ЦИТАЗА, или гемицеллюлаза, фер
мент, расщепляющий темицеллюлазы с обра
зованием моносахаров. Настоящая целлюлоза 
(см.) Ц. не затрагивается. Ц. встречается в про
растающих семенах, содержащих запасные ге- 
мицеллюлазы, а также в различных грибах и 
до сих пор не изолирована от сопутствующих 
ей других ферментов. Возможно существова

Artemisia cina: 1*—общий вид; 2 и 3—цветочные 
корзинки; 4—продольный разрез цветочной кор
зинки; s5—цветок; 6—продольный разрез цветка.

стебли, у основания’деревянистые. Листья серо
вато-зеленые, попеременные, дважды перисто- 
рассеченные с длинными тупыми узколинейны
ми долями. Кверху листья, упрощаясь, делают
ся трехраздельными и наконец простыми, ли
нейными. Очень мелкие (ок. 1,5 мм) трубчатые, 
желтоватые цветки собраны по 3—5 в прямо
стоячие корзинки, расположенные редкими ко
лосьями. Длина корзинок 3—4 мм, поперечник
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1—1,5 мм; обвертки корзинок состоят из 10—18 
глянцевитых желтовато-бурых листочков, че- 
репичато прикрывающих друг друга в 3—4 эта
жа; листочки обвертки густо усажены золо
тисто-желтыми смоляными бородавочками, яв
ляющимися хорошим отличительным призна
ком Ц. п. от других видов полыци. Все растение 
имеет своеобразный запах, напоминающий кам
форный; ядовито. Ц. п. встречается исключи
тельно в районе южного Казакстана и приле
гающих к нему частей Узбекистана, по степям 
вдоль реки Сыр-дарьи, у впадения р. Арысь, 
преимущественно около Чимкента и ближай
ших Джизакском и Аулиеатинском районах на 
пространстве ок. 400 тыс. га.

Ц. п. имеет большое медицинское значение 
благодаря содержанию в ней сантонина (см.), 
являющегося специфическим средством против 
глистов аскарид (см.). Наиболее богаты санто
нином нераспустившиеся цветочные корзинки, 
являющиеся предметом широкой промышлен
ной заготовки с целью переработки на заводе 
в Чимкенте для получения сантонина, направ
ляемого частично на экспорт. Заводской выход 
сантонина 1,6 —1,94%, при лабораторном в 
2,22%. Собираемые нераспустившиеся корзинки 
Ц. п., похожие по виду на семена , называют цит
варным семенем (ОСТ.4405); они содержат 1— 
2,5% сантонина и 2—3% эфирного масла, назы
ваемого часто дарминным; масло содержит 80% 
цинеола и может служить для его получения., 
как эвкалиптовое или кайепутовое. Цитварное 
семя широко применяется в народной медицине 
как глистогонное. Попытки заменить Ц. п. дру
гими видами полыни, содержащими в неболь
ших количествах, сантонин, до сих пор неудач
ны. СССР—единственный в мире источник Ц. п.

Лит.: Шасс Е. иСацыперов Ф., Лекарствен
ные и лекарственно-техдические растения СССР, M.,1927, 
стр. 4б—47; Лекарственно-техническое сырье [Общесоюз
ный стандарт (ОСТ) №‘44 01], изд. Всес. комитета по стан
дартизации при Совете труда и обороны, М., 1932; Кре
чет о в и ч. Л. М., Ядовитые растения, их польза и вред, 
М.—Л., 1931, стр. 274—75; Пашкевич В. В., Лекар
ственные растения, их культура и сбор, 2 изд., М.—Л., 
1930, стр. 155—156; Р У т о в с к и й Б. Н.,Эфирные мас- 
ла и как их добывают, М., 1933, стр. 150; Федчен
ко Б. А., Растительность Туркестана, П.» 1915, стр.740; 
Рутовский Б. Н. и Леонов П., О некоторых кон
стантах цитварного масла, в связи с составом его, «Тру
ды Научного хим.-фарм. ин-та», вып. 10, Москва, 1924; 
Wehmer С., Die PUanzenstoffe, Band II, 2 Auflage, 
Jena, 1931. H. ЛьвЬв.

ЦИТВАРНОЕ СЕМЯ (flores Cinae), фармацев
тическое название нераспустившихся цветоч
ных корзинок цитварной полыни (см.).

ЦИТВАРНЫЙ КОРЕНЬ, корневище одного из 
видов куркумы (см.), Curcuma Zedoariae, при
меняемого в пищевкусовой пром-сти.

ЦИТЕН (Zieten), Ганс Иоахим (1699—1786), 
прусский кавалерийский гецерал, первый ор
ганизатор прусской легкой кавалерии, спод 
вижник Фридриха II (см.). Во время Семилет
ней войны (см.) находился одно время при Фрид
рихе II, заменяя последнего в командовании 
во время его отсутствия. ,

ЦИТОДИАГНОСТИКА, диагностический метод, 
при к-ром диагноз ставится по наличию в па
тологических выпотах того или другого вида 
белых кровяных телец. Большое количество 
их говорит о воспалительном происхождении 
выпотов; вид их указывает на характер воспа
ления и этиологию его: так, преобладание лим
фоцитов в плевральной жидкости связано с 
хроническим течением болезненного процесса 
обычно туберкулезного характера; преоблада
ние лейкоцитов характерно для остро воспали

тельного заболевании, вызванного стафилокок
ками и стрептококками; наличие эндотелиаль
ных- клеток говорит о заболеваниях сердца и 
печени. Заболевания мозга и спинномозговых 
оболочек также диагносцируются по характеру 
клеток спинномозговой жидкости.

Лит.: Клопшток М. и Коварский А., Руко
водство по клиническим, химическим, микроскопическим 
й бактериологическим методам исследования, М.—Л., 1929.

ЦИТОЛИЗ (от греч. kytos—клетка и lysis— 
растворение), или гистолиз (см.), разрушение 
клеток путем- их растворения, полного или ча
стичного. При нормальных условиях цитолиз 
наблюдается в течение процессов развития, свя
занных с метаморфозом (физиологиче с - 
кий цитолиз). Так, у бабочек в стадии 
куколки почти все мышцы и внутренние' орга
ны разрушаются, образуясь затем вновь из эм
бриональных участков; у головастика при пре
вращении его в лягушку также происходит 
массовый Ц. в виде атрофии тканей хвоста. 
Фагоцитоз, к-рому Мечников приписывал глав
ную роль в этих процессах, имеет, как теперь 
доказано, второстепенное значение: он удаляет 
остатки разрушенных клеток. Чаще наблюдает
ся Ц. при различных болезненных процессах в; 
организме, напр. при воспалении, нагноении 
и омертвении (патологический Ц.); ра
створению подвергаются не только лейкоциты, 
вышедшие из сосудов, но и прочие элементы 
воспалительного очага, в результате чего мо
жет образоваться полость, выполненная гноем 
(абсцесс). Частными случаями патологического 
Ц. являются гемолиз и автолиз (см.). Экспери
ментальное изучение цитолиза показало, что он 
вызывается различными веществами (жирные 
кислоты,, сапонин, желчные соли, бензол, хло
роформ, Гипотонические растворы солей, сыво
ротка крови и экстракты оргайов, особенно 
животйых другого вида), в большинстве случа
ев растворяющими липоиды и понижающими 
поверхностное натяжение. Те же вещества, как 
доказал Лёб, вызывают искусственный парте
ногенез, который Лёб приписывает частичному 
Ц. Механизм Ц. сводится, по Лёбу, к разжиже
нию липоидов клеточной оболочки, в результате 
чего белковые вещества поглощают воду и раст
воряются. В процессах нормального, патоло
гического Ц. и автолйза большую роль играют 
протеолитические и др. ферменты, развиваю
щиеся в самих клетках или соседних участках 
при отмирании (см. также Лизины, Гемолизины).

Лит.: Лёб Ж;, Организм, как целое с физико-хими
ческой точки зрения, М., 1926.

ЦИТОЛИЗИНЫ,; или ц и т о т о к с и н ы, ан
титела (см.), образующиеся в животном орга
низме в результате введения в кровь или под 
кожу различных клеточных элементов друго
го вида животных. Действуют растворяющим 
или отравляющим образом на соответствующие 
клетки. Наиболее известны Ц., растворяющие 
.красные кровяные тельца,—гемолизины (см.); 
.найдены также нефролизины (нефротокси- 
ны), вызывающие у соответствующего животно
го некроз почечных клеток, появление бел
ка в моче и смерть при явлениях мочевого от
равления. Гепатотоксины вызывают жи
ровое перерождение и некроз печени. Спер- 
мотоксины действуют токсически на спер
матозоидов, делая их неподвижными и неспо
собными к оплодотворению; спермотоксины 
удалось получить не только для животных 
другого вида, но и для представителей того же 
вида. Спермотоксины пытаются использовать 
для предупреждения беременности.
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ЦИТОЛОГИЯ (от греч. kytos—мешочек, по

лость, пузырек, клетка и logos—слово, учение), 
учение о строении и жизненных проявлениях 
растительных и животных клеток. Начало Ц. 
восходит ко второй половине 17 века, когда 
Р. Гук (1665) открыл клетки в пробке и зеле
ных растениях, а Мальпиги (1675) и Грью (1682) 
дали описание растительных клеток. Т. к. клет
ка рассматривается как элемент тканей, соста
вляющих тело растительных и животных орга
низмов, то Ц. естественно представляет собой 
часть учения о тканях—гистологии (см.). Но 
по мере углубления знаний о клетке, в осо
бенности же все большего развития сведений 
об одноклеточных организмах, а также в свя
зи с огромным значением учения о клетке в 
развитии общебиологических идей Ц. приоб
ретала все бблыпую самостоятельность и в по
следней четверти 19 века выделилась в особую 
естественно-научную дисциплину. Основными 
проблемами Ц. являются: 1) строение прото
плазмы (см. Протоплазма), 2) строение и деле
ние ядра (см. Кариокинез), 3) учение о хондрцо- 
зомах (см.) или митохондриях и пластидах 
(см.) и 4) учение о сетчатом аппарате (см.). 
Громадное значение имеет Ц. в решении вопро
са о возникновении жизни, а также в учении 
о наследственности; в значительной степени 
на Ц. опирается и физиология; наконец Ц. 
имеет также большое значение и для таких 
прикладных наук, как патология и медицина 
вообще. Историю Ц. (к-рая является по суще
ству историей развития учения о клетке) и со
временное состояние ее см. в ст. Клетка.

ЦИТОПЛАЗМА, плазма или протоплазма кле
точного тела, в отличие от ядерной плазмы— 
кариоплазмы. Представляет собой основ
ное вещество живой клетки, очень сложного 
химического состава с преобладанием белков. 
В нек-рых клетках, особенно у простейших, мо
жно различать в Ц. более плотный и однород
ный поверхностный слой—з ктоплазмуот 
внутренней зернистой эндоплазмы. См. 
Клетка, Протоплазма.

ЦИТОТАКСИС, движения клеток друг относи
тельно друга, наблюдаемые при развитии заро
дыша и формировании его органов, а также у 
других территориально близких друг к другу 
клеток; описаны и классифицированы В. Ру. 
Он различал: 1) цитотропиз м—активное 
движение клеток, удаленных друг от друга на 
расстояние клеточного диаметра, навстречу друг 
другу,до соприкосновения (положительный Ц.), 
или расхождение клеток при соприкосновении 
(отрицательный Ц.); 2) ц и т а р м—плотное 
придвигание друг к другу клеток, находящих
ся в соприкосновеции; 3) цитохоризм — 
расхождение сцепленных клеток; 4) ц и т о л и- 
т е з—скольжение или сдвигание клеток друг 
•относительно друга. Все эти движения наблюда
ются также в эксплантатах при культуре тканей.

ЦИТРА, струнный музыкальный инструмент, 
к-рый произошел от древнееврейской и фини

кийской псалти- 
ри (см.).Предста
вляет собой не
большой плос
кий деревянный 
трапециевидный 
ящик, на верх
ней доске к-рого 
натянуты стру

ны, зацепляемые при игре пальцами и особы
ми плектрами-наперстками. Свою современную 

форму Ц. получила в 18 в. в Средней Европе 
(гл. обр. в Швейцарии и герм, странах), где до 
наст, времени остается широко распространен
ным инструментом. Небольшая по силе звуч
ность Ц. отличается мягким и приятным темб
ром; значительное количество струн позволяет 
исполнять на Ц. мелодию с несложным аккор
довым или арпеджированным сопровождением.

Ц И ТР А Л Ь [С10Н16О = (СН3)2С • СНСН2СН2 
С(СН3)‘СП • СНО], органическое соединение, 
содержащееся гл. обр. в лимонграсовом масле 
(73—82%), а также во мн. др. эфирных маслах. 
Бледножелтое масло с сильным запахом лимо
на, кипит при 228—229°, уд. вес при 15°—0,899. 
Оптически недеятелен. Представляет смесь 2 
стереоизомеров: а-Ц. (гераниаль) и /7-Ц. (не
раль). Имеет очень большое значение в парфю
мерной пром-сти как исходный материал для 
синтеза ионона (см.).

ЦИТРАТЫ, соли лимонной кислоты (см.).
ЦИТРОВАНИЛЬ, лимонно-кислый пирамидон 

в смеси с порошком из наружного слоя кожуры 
померанцев, ванилином и сахаром. По другой 
прописи Ц. состоит из аристохина, аспирина, 
сахара, порошка ореха кола, лимонной кислоты 
и ванилина. Применяется против головной боли 
и невралгий. Действующими веществами явля
ются пирамидон, хинин и аспирин.

ЦИТРОНЕЛЛОЛ, спирт состава С10Н20О, со
стоящий из смеси
(СН3)2С :СН.СНгСНа.СН(СН8)СН2СН2ОН и СН2:С(СН3) 

СНкСН^СН4СН(СН3)СН2СНа0Н.
Масло с нежным запахом роз. Находится в 

цитронелловом, гераниевом, немецком розовом 
и других эфирных маслах. Оптически активен. 
Применяется в парфюмерии.

ЦИТРОН-МЕЛИССА, растение, см. Мелисса.Цитрусовые, цитрусы, представители 
рода цитрус (Citrus) из сем. тутовых, выделяе
мые вместе с нек-рыми др. родами в подсем. 
померанцевых (Aurantioideae). Деревья и ку
старники с вечнозелеными листьями, правиль
ными белыми или розовыми душистыми цвета
ми. В основной ткани вегетативных органов, в 
цветах и плодах развиты железки, содержащие 
эфирное масло. Плод—многогнездная ягода с 
несколькими семенами в каждом гнезде, раз
вивающаяся из нескольких (8—12) плодолисти
ков. Строение плода заметно отличается от обыч
ных ягод растений: у Ц. развит толстый эпи
карпий с устьицами; в клетках эпидермиса есть 
хромопласты; эндокарпий состоит из тонкой 
пленки, разделяющей плод на отдельные доль
ки. Сочная мякоть плода развивается из раз
растающихся волосковидных образований, от
ходящих от внутренней стенки плода. В семе
нах часто развивается несколько зародышей 
(полиэмбирония).

В зависимости от понимания объема вида 
различные систематики относят к роду Citrus 
большее или меньшее число видов. Определить 
их систематическое положение бывает очень 
трудно, т. к. они культивируются с древнейших 
времен и, находясь под воздействием человека, 
утратили много первоначальных признаков и 
приобрели новые. Здесь сыграли крупную роль 
гибридизация, почечные вариации и т. п. В 
результате получилось огромное число новых 
форм и сортов.

Промышленное значение имеют след, виды 
Ц.: Citrus sinensis (С. aurantium, subsp. sinen
sis)—апельсин. Листья соединяются с крыла
тым черешком довольно широким сочленением. 
Цветы белые. Плоды без^ соска. Мякоть плода
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сладкая. Апельсины с красной мякотью пло
дов называют корольками (f. rubra). Citrus 
aurantium (C. aur. subsp. amara—C. Bigaradia— 
C. vulgaris) — померанец, ботанически очень 
близкий к апельсину. Мякоть плода кислая. 
Разводится гл. обр. для получения эфирного 
масла из листьев (petit grain) и из цветов (Neroli). 
Применяется в медицине. Citrus nobilis—м ан - 
дарин. Небольшое деревцо (4 м). Листья поч
ти без крыльев на черешках или с слабо выра
женными крыльями. Цветы белые. Ширина пло
дов больше, чем высота. Мякоть плода сладкая, 
легко отделяющаяся от кожуры. Сюда принад
лежат и японские мандарины «уншиу»,. выделя
емые нек-рыми в самостоятельный вид (С. Un- 
schiu). Citrus grandis(C. decumana)—п а м п e л ь- 
мус,грейпфрут,с очень крупными плода
ми. Citrus medica—ц и т р о н, ц е’д р а т. Череш
ки листьев без крыльев. Почки красные. Цветы 
красноватые. Плоды с сосковидным бугорком и 
толстой кожурой. Citrus limonia(C. limonium— 
С. medica, subsp. limonum)—л и м о н. Близок 
к цитрону, от к-рого отличается меньшими пло
дами с тонкой кожурой. Citrus limetta—л и - 
метта, сладкий лимон, с некислыми плодами. 
Citrus bergamia (С. aurantium subsp. bergamia)— 
бергамот. Цветы белые. Плоды шарообраз
ные или грушевидные, желтые, кислые; из 
кожуры плодов добывается бергамотовое масло. 
Citrus lumia—л ю м и я, предполагаемый гиб
рид лимона с пампельмусом. Цветы снаружи 
лиловые или красноватые. Плоды разнообраз
ные, кислые и сладкие. Сюда относится круп
ноплодная, т. н. командорская, груша (var. 
pyriformis), идущая в консервирование. Citrus 
japonica (Fortunella с несколькими видами)— 
кинка н, кумкват. Плоды с очень неболь
шой кислой мякотью; долек мякоти 3—6 (у 
предыдущих 8 и более). Применяются в конди
терской пром-сти, а также сырыми вместе с 
кожурой. Poncirrus trifoliata (Citrus trifoliata)— 
трехлистныйЦ. Отличается от прочих 
тройчатыми листьями. Цветы без запаха. Слу
жит подвоем для многих видов Ц., а также для 
•скрещивания с ними. Скрещиванием его с апель
сином получены т* н. цитранжи. Помимо ука
занных имеется еще целый ряд видов, разновид
ностей, гибридов; многие из них часто возводят
ся в самостоятельные виды, что создает боль
шую путаницу в систематике Ц.

Родиной Ц. считают Юж. и Ю.-в. Азию, 
откуда они широко распространились как цен
ные плодовые деревья и в наст, время разводят
ся между 30—40° обеих широт. В Европе пер
воначально начали культивировать померанец. 
Мировое производство цитрусовых плодов ис
числяется в 100 млн. ящиков, или 3,5 млн. т, 
и оценивается в 300 млн. долл. По отдельным 
группам цитрусовые распределяются: апель
сины—200 млн. долл., грейпфруты—30 млн., 
прочие цитрусы—70 млн.—Душевое потребле
ние по данным 1930: США 11,5 кг, Англия 
3,5 кг, Бельгия 5 кг, Германия 3,5 кг, Польша 
0,25 кг. Довоенная потребность России в ци
трусах удовлетворялась импортом, достигнув 
в 1913 109.241 т, на сумму 11.093 тыс. руб., 
при этом в среднем на душу населения прихо
дилось по 0,6 кг свежих плодов.

Культура Ц. занимает промышленное место 
в странах: США 147.950 га, Бразилия 38.661га, 
Австралия 22.072 га, Аргентина 15.000 за, Тур
ция 13.219 га.

До занятия Зап. Закавказья русскими в этом 
крае было большое количество лимонных, 

апельсиновых и померанцевых деревьев, давав
ших плоды. Часть деревтев погибла, но в 1894 
в этом районе было до 1.300 апельсиновых де
ревьев, дававших в год до 127.000 плодов. Экс
педиция Клингена (1894—96) в вост, страны вы
везла оттуда между прочим бессемянный ман
дарин уншиу, к-рый нашел в Зап. Закавказьи 
вторую родину; его начали культивировать по 
Черноморскому побережью, где он стал одним 
из важных промышленных деревьев. В 1901 
там было лишь 100 мандариновых деревьев, а к 
1912—ок. 200 т. В годы войны все эти начина
ния пришли в упадок и лишь с советизацией 
Закавказья, т. е. с 1921, начинаются работы 
по восстановлению старых культур, расшире
нию их, организации новых совхозов и т. д. 
Площадь насаждений Ц. к концу первой пяти
летки достигает 2.700 га с общим количеством 
1.140 тыс. деревьев, из которых 70% падает на 
соцсектор. По плану второй пятилетки наме
чается довести площадь под Ц. до 25.000 га на 
Черноморском побережья Кавказа и в районах 
Ленкорани, Сочи и отчасти Средней Азии.

Заслуживают внимания работы, проведен
ные по Ц. в США, где за 35 последних лет куль
туры эти заняли площадь свыше 200 тыс. га. 
Поводом к работам по гибридизации Ц. послу
жило там вымерзание их в холодные зимы. 
Скрещивая апельсины и др. Ц. с трехлистным 
Ц/(Poncirrus trifoliata), американцы получили 
несколько тысяч гибридов, из которых многие 
оказались выносливыми к холоду. Им же при
надлежит и громадная работа по прививкам, 
связанным с отбором высокоценных почек для 
привоя. Много подражателей американцам наш
лось и в Японии. Ценная по разнообразию кол
лекция Ц. была в свое время составлена в Су
хумском акклиматизационном саду В.В. Марко
вичем, где был организован крупный цитрарий 
с 205 сортами (1.465 экз.). А. Жадовский.

В наст, время Ц. культивируются гл. обр. 
на Черноморском побережья Кавказа: в Абха
зии, Аджарии, в ю.-в. части Кутаисского райо
на, в холмистых местностях Озургетского, Се- 
накского и Зугдидского районов с мягким и 
ровным климатом, с большим количеством ат
мосферных осадков. Наиболее устойчивыми по 
отношению к морозам из Ц. здесь являются 
мандарины, несколько уступают им апельсины; 
менее устойчивы лимоны, поэтому культура 
лимонов на Кавказе представляет большие за
труднения—лимонные деревья могут вымер
зать в зимы с более сильными морозами. Для 
полной гарантии сохранения лимонных деревь
ев в зимнее время возможно применение грун
товых сараев, подобно тому, как это делается 
на севере Италии ок. города Лимон. В районах 
Нового Афона и Сухума уже частично осу
ществлено применение грунтовых сараев для 
культуры лимонных деревьев. Для предохра
нения цитрусовых насаждений от морозных 
повреждений возможно также применение обо
гревания деревьев при помощи особых грелок— 
садовых обогревателей; этот способ широко при
меняется в Калифорнии; такими грелками воз
можно повысить температуру воздуха на обо
греваемом участке на 2,5°. В Закавказьи на 1 га 
размещается в среднем ок. 600 мандариновых 
деревьев, что при сборе в 300—500 плодов с де
рева дает 180—300 тыс. плодов с 1 га в год. 
Средней величины апельсиновое и лимонное 
дерево дает 1.000 штук плодов, а при хорошей 
долголетней культуре до 2 т. и даже 3 т. плодов. 
На 1 га помещается до 300 деревьев, так что



759 ЦИТРУСОВЫЕ 760
сбор с 1 га дает до 300 т. плодов. Сбор плодов 
Ц. должен быть произведен до наступления мо
розов, т. к. от мороза.плоды приобретают горь
коватый вкус. Если приходится собирать плоды 
не вполне зрелые, недостаточно еще окрасив
шиеся, то весьма рационально применять ис
кусственное дозревание в атмосфере, содержа
щей этилен [1 объем этилена (С2Н4) на 1.000 
объемов воздуха] при температуре 20°. Под вли
янием этилена процесс созревания значительно 
ускоряется и плоды приобретают такой же хо
роший вкус, как при созревании на дереве.

На Черноморском побережьи культивируют
ся следующие Ц.: апельсины различных сор
тов (турецкий, яффский, американский сорт ва- 
шингтон-навель и другие); мандарины—про
мышленным сортом является прекрасный бес
семянный японский сорт уншиу; кроме того 
разводят итальянские сорта; к мандаринам от
носятся также алжирский мандарин климен- 
тин,отличающийся наибольшей сахаристостью, 
и миканы (бени-микан, шива-микан); лимо- 
ны—кислые и сладкие; пампельмусы—в США 
эти плоды, носящие название grapefruit, куль
тивируются в громадных количествах для упо
требления в пищу в свежем виде, так как счита
ются чрезвычайно полезными для пищеварения; 
в наст, время в Союзе решено ввести эту куль
туру (ок. Поти) в крупном масштабе; цитроны 
(цедраты)—крупные плоды, идущие для пере
работки; померанцы—плоды идут для перера
ботки; кинканы—мелкие плоды шарообразной 
или яйцеобразной формы, находящие примене
ние в кондитерском! деле (для варенья и др.).
Химический состав кавказских цитру

совых плодов (в процентах).

Наименование * 
плодов Вода

Лимон, 
кисло

та

Общее 
колич. 
сахара

- Йн- 
вертн. 
сахар •

Саха
роза

А п е ль сины
Яффский . . . . 86,13 0,65 6,01 3,63 2,27
Вашингтон-на-

вель , . . . . 83,33 0,71 7,99 4,82 3,01
Мандарины
Уншиу.............. 89,06 0,93 4,71 2,27 2,44
Клементин . . . 80,66 0,31 11,70 6,74 . 5,66
Шива-микан . . 87,19 1,80 7,68 4,68 3,00

Лимоны
Турецкий . . . 89,29 5,19 3,48 2,16 1,32
Сладкий .... 90,81 0,20 . 6,72 5,61 1,11
К и н к а н . . . 73,72 4,00 10,02 9,99 0,03
Цитрон ... 85,20 5,05 2,31 1,62 0,66
Памп е л ь м у с 82,90 3,14 3,12 2,76 0,35
Командор

ская груша 80,13 1,60 6,14 6,08 0,06
Померанцы
Горький . . . 83,10 3,10 5,44 4,50 0,89
Сладкий .... 83,11 0,27 10,80 9,00' 1,70

Плоды Ц. отличаются наибольшим содержа
нием витамина С; особенно богаты витамином 
С лимоны и апельсины. При пище, совершенно 
не содержащей витамина С, достаточно человеку 
ежедневно принимать по 30 г сока лимона или 
апельсина для того, чтобы предохранить себя 
от цынги. Мандарины содержат несколько мень
ше витамина С.

Применение плодов Ц. чрезвычайно разнооб
разно. Большинство идет в пищу в свежем виде: 
апельсины, мандарины, лимоны, пампельмусы. 
Кроме того они находят техническое примене
ние. Здесь прежде всего надо отметить исполь
зование их в кондитерской промышленности на 
полуфабрикаты и непосредственно на готовые 

изделия. При использовании на поЛуфабрика* 
ты («подварки») с них сначала снимают верх
ний слой кожицы (цедра), т. к. она имеет горь* 
кий вкус, а затем режут на части, замачивают 
в холодной воде, обваривают в кипятке (блан
ширование) и варят в сахарном сиропе. Полу
ченный продукт применяется в производстве 
драже, конфект и пр. В качестве готовых изде
лий, поступающих непосредственно потреби
телю, надо отметить: цукаты и варенье. При 
переработке на такие продукты также удаляет
ся цедра, вся или частично, и если плоды имеют 
горький вкус (напр. цитроны, померанцы), их 
вымачивают вводе. Удаляемая с плодов кожица, 
«цедра», используется в кондитерском деле.— 
Пампельмусы в США служат также для при* 
готовления консервов в жестянках. Лимоны и 
апельсины используются для получения лимон
ного и. апельсинового соков, к-рые для сохра
нения подвергаются стерилизации; заготовка 
их ведется в стеклянной таре. Производство 
соков имеется гл. обр. в Италии и Калифорнии. 
Выжимки, к-рые остаются после отпрессовав 
ния сока, служат для добывания пектина (см.). 
Пектин из плодов Ц. является лучшим по своей 
желирующей способности и находит примене
ние в производстве желе, джема, мармелада 
и пр. Производство пектина из плодов Ц. прак
тикуется и в США.

В кожуре плодов Ц. содержатся эфирные 
масла в следующих количествах (в процентах 
от веса кожи):
Апельсины .... 1,2—2,1 • Пампельмусы. . . 1,7 
Мандарины . ; . . 1,9—2,5 Бергамоты .... 1,0—3,0 
Лимоны . . . . . . 1,5—2,Q Померанцы . . . . 1,2—2„О

Эти эфирные масла получают из кожуры пло
дов ручным выжиманием; и прессованием; они 
находят большое применение в парфюмерии и 
в производстве фруктовых эссенций для конди
терского и ликерного дела. Таким путем гото
вят масла: апельсиновое, мандариновое, ли
монное, померанцевое, бергамотное. Произ
водство их ведется в Италии, на юге Франции, 
в Испании и др. В лимонах содержится от 6 до 
8% лимонной кислоты, почему бракованные, 
непригодные для продажи в свежем виде лимо
ны утилизируются для производства лимонной 
кислоты. Производство лимонной кислоты со
средоточено гл. обр. в Италии, особенно в Си
цилии, где получается до 8 тыс. т лимонной 
кислоты в год, что составляет 9/10 всего миро
вого производства ее. -

Для добывания лимонной кислоты возможно 
использовать плоды растущего у нас в Абхазии 
и Аджарии, лимона ч’рвхлистного (Citrus trifo- 
liata L.)—кустарника из сем. рутовых, родбй 
из Японии, разводимого у нас для подвоя для 
мандаринов, лимонов.и апельсинов. Эти плоды 
круглой формы, желтого цвета, величиной 2,5— 
.5 см в диаметре; они имеют толстую кожуру 
<32%), много сем$н (24%) и мало мякоти (44%); 
запах их своеобразный, смолистый, вкус горь
кий, для пищевых целей , непригодны. Мякоть 
этого лимона содержит 7% лимонной кислоты-, 
почему выгодна утилизация его для добывания 
лимонной кислоты, а Ф. Церевитпинов.

Лит.: Кожин А. Е., Померанцевые и развитие их 
культуры в СССР, «Труды по'прикладной ботанике, гене
тике и селекции», т. XXVI, вып. 1, Л., 1931; Ц е р еви- 
т и Н о в Ф. В., Химия свежих плодов и овощей, М., 1933; 
Короткова 3. И., История распространения Ун
шиу на побережьи и современное состояние его куль
туры, в кн.: Труды по прикладной ботанике, генетике и 
селекции, т. XXIV (1929—30), выпуск 4, Л., 1931; К у д- 
р я в ц е в а М. А., Превращение сахаров у мандаринов 
в процессе созревания и лежки, там же, т. XXV, 
1930—31, стр. 305—328; С h а с е Е. М., By-products
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from citrus fruits, Washington, 19 ?5; Буткевич В. С., 
Лимонная кислота как продукт технического производ
ства, Л., 1932.

ЦИТТАУ (Zittau), город в республике Сак
сонии (Германия), близ границы Чехослова
кии, адм. цейтр одноим. округа; 38.353 жит. 
(1925). Старинный.'центр Текстильной пром-сти 
(хлопчатобумажной и льнообрабатывающей); в 
ней занято (вместе с округом) 16.700 Чел. Тек
стильное машиностроение.—Ц.—первоначаль
но поселение лужйчан; входил в Чешское коро
левство. В 13 в. в нем утвердились немцы; в 
1255 он получил городские права. В 1346 при
соединился к союзу 6 лужицких городов, с 1635 
отошел к Саксонии. До предательства герм, 
с.-д. в империалистскую войну был одной из 
цитаделей ее левого крыла.

ЦИФИРНЫЕ ШКОЛЫ, созданы по указу 
Петра I (1714) с целью «учить,цифири и неко
торую часть геометрии» детей «дворянских й 
приказного чина, дьячи! й подьячих» от 10-до 
15-летнего возраста. В этих школах обучали 
грамоте, арифметике и геометрии. От обязатель
ного посещения этих школ уже в 1716 были 
«освобождены дети дворян, а несколько позже 
дети купцов и духовенства. Ц. ш. ставили себе 
целью предварительную подготовку к профес-. 
сиональным школам того времени (артиллерий
ской, инженерной, школе математических и на- 
нигацких наук и др.), а также подготовку сред
него технического персонала, умеющего делать 
простейшие расчеты при постройках, читать 
чертежи и пр. В 1716 Ц, щ. было 12, в 1722— 
42; позже число их стало падать й в 1744, 
после 20-летнего непрерывного упадка, немно
гие оставшиеся Ц. ш. были слиты с полковыми 
гарнизонными школами, подготовлявшими пол
ковых писарей. ,

ЦИФРОВАННЫЙ БАС, цифройканижнего, ба
сового голоса, особый прием сокращенного нот
ного письмй, в к-ром цифры обозначают интер
валы, образующиеся между басом и осталь
ными голосами* гармонии, и тем, самьтм ак- 
к о р д ы. Главнейшие обозначения Ц. б. 5, Зб, 
* в 8 — трезвучиед 6 — секстаккорд, %—кварт- 
секстаккррд, 34 — терцквартаккорд, % — квинт- 
секстаккорд, 2—секундаккррд, 7—септаккорд 
(см. Генерал-бас, Гармония)*

ЦИФРЫ, условные знаки для обозначения 
чисел. Наиболее ранней и вместе с тем прими- 
•тивцрй является словесная запись чисел , в от
дельных случаях сохранявшаяся довольно дол
го и встречающаяся, например, у арабских ма
тематиков 10 в. л

Ц. в г собственном, смысле слова впервые находим у 
древних египтян и вавилонян. Вавилонские знаки (для 
десятичного счета) представляют собой клинопись, основ
ными единицами к-рой служат 1, 10^100. Чрсла доЮОза- 
иисывались по принципу сложения (числа, выраженные 
фядом стоящими Ц/, складываются); при записи ббдь-1 
чпих чисел применялся также принцип умножения (едини
ца какого-нибудь разряда.помножается на стоящее слева 
число, напр. 1.000 = <V>). Египетская нумерация базиро
валась исключительно’ на принципе сложения-, главен-^ 
•ствующем на ранних ступенях арифметического исчисле
ния вообще во рсех «странах; для иероглифического обо
значения единиц высших десятичных разрядов вплоть до 
107 существовали особые знаки. Наряду с картинным ие
роглифическим письмом египтяне пользовались скоропи
сным иератическим, в котором было больше знаков (для 
•отдельных десятков и т. д.), й демотическим. Происхож
дение египетской и вавилонской символики в точности 
неизвестно. '

Древнейшие греческие Ц.(геродиановы или аттические 
;знаки) произошли непосредственно от названий чисел 
и являлись их начальными буквами (5= П,ПЕЙТЕ). Око
ло 5 века до хр. эры их заменили буквенные Ц. (сущест
вовавшие также у финикиян, евреев и сирийцев) по поряд
ку алфавита, к к-рому присоединялись три старинные 
«буквы, выражавшие числа от 1 до 9, десятки, сотни, де
сять -Тысяч, Тысячи выражались буквами от а до в со 

значком ударения слева внизу. Прочие числа записыва
лись с помощью обоих упоминавшихся уже принципов. 
Для выделения чисел в тексте над ними ставилась гори
зонтальная черта. Римская система нумерации, хранящая 
следы пятиричного счета, пользуется также почти нигде 
больше не встречающимся принципом вычитания (знак, 
поставленный ' перед знаком большего числа, указывает 
на вычитание). Римские знаки вероятно Ьтрусского про
исхождения. , • ■

Характерно для всех древних систем нуме
рации почти полное отсутствие принципа поло
жения, а также знака для нуля. Отсутствие
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нужды в больших выкладках, относительная 
незначительность участвовавших в них чисел, 
преимущественно инструментальный счет (на 
абаках) не стимулировали развития ариф
метической культуры и позволяли обходиться 
нумерацией, пригодной для записи чисел, но 
мало содействующей производству письменных 
вычислений.

Впрочем вавилоняне были несколько знакомы с прин
ципом положения. На плитках, относящихся к 20 в. до 
хр.э., квадраты чисел в шестидесятичной системе записы
ваются так: 1.21 = 81 (единица второго разряда здесь 60; 
т. о. 1.21=60 +21). Позже применяется иногда и знак для 
обозначения нуля. Возможно, что именно отсюда понятие 
о нуле и принцип положения попали в Индию, где впо
следствии значительно усовершенствовались. Вероятно 
еще в 6 в. и во всяком случае в 9 в. принцип положения 
и знак'нуля уже укрепились в Индии. Здесь было много 
систем обозначения чисел. Нек-рые из них могли воз
никнуть, подобно аттическим знакам, как инициалы сан
скритских названий чисел; предполагают также, что 
иные Ц. (1, 2, 3) порождены слиянием означавших соот
ветствующие числа черточек:—, =, ==. В период расцвета 
арабских государств, когда словесная запись чисел ока
залась недостаточной, арабские купцы, а вслед за ними 
ученые, перепробовав греческий и собственный алфавит, 
заимствовали (по их собственным указаниям) некую ком
бинацию удобных индусских обозначений.
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Наиболее существенным признаком совре

менной нумерации является, наряду с принци
пом сложения и принципом положения, поль
зование нулем. Благодаря этому наша числовая 
запись чрезвычайно сцособствует и удобному 
изображению чисел и проведению арифмети
ческих действий.—Наши Ц., как известно, на
зываются арабскими или арабско-индийски
ми. Полностью вопрос об их происхождении 
не выяснен вследствие недостатка сведений, 
относящихся к эпохе проникновения этой си
стемы знаков в Европу. Считается несомнен
ным, что в одном из звеньев они являются 
индусскими,но точная судьба этих знаков, 1.200 
лет перекочевывавших из одной страны в дру
гую, прослеживается плохо. Вёпке полагал, что 
индусские знаки еще до введения нуля во 2 в. 
были занесены в Александрию, откуда распро
странились по Римской империи и позднее по
пали к западным арабам, к-рые в 8 в. через вос
точных арабов заимствовали у индусов появив
шиеся тем временем нуль и принцип положе
ния. От западных арабов перешли в Европу. 
По Н. Бубнову родиной наших Ц. служит Хал
дея, откуда они еще до появления нуля попа
ли в Грецию, в частности на жетоны абака- 
счетов, и в Индию. Западные арабы заимствова
ли Ц. у зап. абацистов и т. д. Обе гипотезы осно
вываются однако на недостаточном материале.

В Европе в первое время после падения Рим
ской империи и до 10—11 вв. пользуются рим
скими и отчасти греческими Ц. Ознакомление с 
работами арабских арифметиков и алгебраистов 
вместе с развитием потребности в счете привело 
к постепенному проникновению арабских Ц. с 
нулем и принципом положения. Инициаторами 
введения новой нумерации явились в основном 
не ученые, а купцы. Торговые связи, развитие 
бухгалтерии привели в 13—14 вв. к созданию 
относительно высокой арифметической куль
туры в коммерческой среде, охотно заимство
вавшей новые удобные обозначения; офици
альные ученые еще долгое время придержива
лись римской традиции. Раньше всего новые Ц. 
проникли в передовую тогда в экономическом 
отношении Италию (13 в.), откуда постепенно 
распространялись, все время видоизменяясь в 
начертании, по всей Европе. Окончательно укре
пляются и входят в обиход Европы арабские 
Д. во второй половине 15 в.

Первая книга в Европе, подробно описавшая 
индусско - арабскую нумерацию, была «Liber 
abaci» Леонардо из Пизы (1202), но особенно 
содействовала ознакомлению с новыми Ц. «De 
arte numerandi»,приписываемая Дж.Галифаксу 
(13 в.). В надгробных надписях арабские Ц. 
встречаются с конца 14 в. Первая монета с араб
ским начертанием относится к 1424. На ру
беже 15 и 16 веков Ц. принимают уже вполне 
современное начертание.—Слово «цифра» проис
ходит от арабского слова «sifra» (пустота), озна
чавшего первоначально нуль и являвшегося 
переводом соответствующего индусского слова. 
«Cipher» и ныне по-английски означает нуль; 
в русской арифметике Магницкого (1703), впер
вые употребившей в России арабские Ц., нуль 
также именуется «цыфрой».

Лит.: Лефлер, Цифры и цифровые системы, Одесса, 
1913; Cantor М., Vorlesungen tibcr Geschichte der 
Matbematik, В. I, 4 Aufl., Lpz., 1922; T r o p f k e J., 
Geschichte der Elementarmathematik..., В. I, 2 Aufl., B., 
1921; Кэджори Ф., История элементарной матема
тики, Одесса, 1917. А. Юшкевич.

ЦИХИС-ДЗИРИ, курортный поселок и примор
ская климатич. станция в Аджаристане, в 15 км 

от Батума, на высоком обрывистом берегу Чер
ного м. Средняя годовая t°4-14,6°, зимняя4-7,4°, 
летняя4-22,5°, осенняя4-16,7°..Среднее годовое 
количество атмосферных осадков ок. 2.300 мм, 
дождливых дней 150 в году. Темп, воды в апре
ле, мае и июне 4-15,6°, в июле, августе, сентябре, 
октябре в среднем4-23,8°, в ноябре и декабре 
4-13,0°. Лечебные средства: морские купания, 
солнечные и воздушные ванны.

ЦИХОВСКИЙ, Казимир (р. 1887), польский 
коммунист. С 1907—член с.-д-тии Польши и 
Литвы.-После Октября работает в.Наркомнаце 
в качестве зам. комиссара по польским делам. 
В конце 1918—в качестве члена ЦК компартии 
Литвы на подпольной работе в оккупированном 
немцами Вильно и в Белоруссии, в 1919—член 
временного революционного правительства Ли
твы, затем председатель Виленского, а потом 
Минского Совета рабочих депутатов и предсе
датель ЦИК советов Литвы и Белоруссии. С 
конца 1919—член Смоленского губкома ВКП(б) 
и работник политотдела Западного фронта. В 
1921 снова уёхал в Польшу, где работал в: 
рядах коммунистической партии Польши, был 
арестован и осужден 2 раза: в 1923 на 3 го
да тюрьмы по т. н. Святоюрскому процессу 
1-го съезда КП Западной Украины и в 1930, 
будучи секретарем коммунистической фракции 
польского сейма, осужден на 8 лет тюремного 
заключения. Во время внутрипартийной борь
бы в 1926—27 Циховский примыкал к так на
зываемому большинству (группа Костржевы- 
Варского). Приехал в Советский Союз в 1932 
по обмену.

ЦИХОН, Антон Михайлович (р. 1887), вид
ный партийный и советский работник. Рабо
чий металлист, работал на предприятиях Пе
тербурга и Москвы, член ВКП(б) с 1906. В 1905 
был арестован и освобожден по Октябрьской 
амнистии; в 1907 вновь арестован, после че
го административно выслан, на. 3 года. По. воз
вращении в Петербург был членом правления 
Союза металлистов. В 1911,, будучи рабочим 
завода «Манометр» (Москва), входил в больнич
ную кассу как член правления. После Февраль
ской революции—депутат Московского совета, 
член Бауманского райкома, активный участ
ник октябрьских боев в Москве. С 1917—20 
Ц.—председатель Бауманского совета; 1920— 
1921—председатель комитета гос. сооружений. 
В 1922.— секретарь Замоскворецкого райкома. 
В 1923—чл. ЦКК. С 1924—28—секретарь Бау
манского райкома. С 1928—30—пред. ЦК Сою
за строителей. С1930—33—нарком труда СССР. 
С 1933—пред. ЦК Союза строителей. С XIV 
Съезда—член ревкомиссии ЦК ВКП(б), с XV 
Съезда—кандидат в чл. ЦК ВКП(б), с XVI Съез
да до XVII—член ЦК ВКП(б), чл. ЦИК СССР.

ЦИЦ (Zietz), Луиза (1865 —1922), деятель-? 
ница герм, c.-д., стоявшая одно время с К. Цет
кин (см.) на левых позициях, осуждавшая вме
сте с нею оппортунистические тенденции в пар
тии (Ленин, Соч., т. XII, стр. 91), но во время 
и после империалистской войны не присоеди
нившаяся к революционному движению спар
таковцев и компартии. Учительница-фребелич- 
ка, Ц. в 1892 вступила в с.-д. партию и в 1898 
была выбрана в ЦК и секретариат с возложе
нием на нее работы среди женщин. В этой роли 
она много сделала по организации и политич. 
просвещению работниц не только в Германии, 
но отчасти и в других странах. Во время импе
риалистской войны она вышла из партии и при
соединилась к «независимцам», в рядах кото-
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рых занимала те же посты в ЦК и секрета
риате. В 1919 она была выбрана в Учредитель
ное собрание в Веймаре, а в 1920 в рейхстаг, в 
котором однако мало выступала.

ЦИЦЕРОН, Марк Туллий (Marcus Tullius 
Cicero, 106—43 до хр. э.), римский оратор, по
литический деятель и писатель-философ, из 
зажиточной всаднической семьи. Ц. получил 
отличное образование в Риме и Греции и бы
стро выдвинулся как адвокат и политический 
деятель. Примкнув вначале к демократической 
партии, в своих судебных речах он нападает 
на приверженцев Суллы и даже на самого 
Суллу и с помощью своих демократических дру
зей добивается избрания на ряд государствен
ных должностей. В 70-х годах Ц. одерживает 
крупную победу в суде, добившись осуждения 
пропретора Верреса, ограбившего Сицилию. 
Избранный благодаря этому успеху в преторы, 
Ц. быстро меняет политическую ориентировку; 
выступая впервые как политический оратор, 
он защищает закон Манилия о верховном ко* 
мандовании Помпея (см.) на Востоке. Отныне 
он уже приверженец консервативной партии и 
с ее помощью избирается консулом, выступает 
против демократического аграрного закона, а 
в конце своего консульства «разоблачает» так 
наз. заговор Катилины (см.)—приказывает аре
стовать нескольких видных его участников 
и затем, нарушая конституцию, допускает их 
казнь на основании одного только' сенатского 
решения. За эти заслуги сенат преподнес Ц. 
титул «отца отечества», но за предание казни 
римских граждан без суда он уже в 58 должен 
был уйти в изгнание, где впрочем оставался 
всего один год. С этих пор Ц. отказывается от 
самостоятельной политики и действует как 
агент то Помпея, то Цезаря. В этом двояком 
качестве ему нередко приходится защищать на 
суде своих злейших врагов и выступать в 
сенате за крайне неприятные ему лично пред
ложения. В 51 Ц. на времй покинул Рим для 
управления провинцией Киликией (см.), где 
проявил себя хорошим и честным администра
тором. Вернувшись в Рим, Ц. против своего 
желания принимает участие в гражданской 
войне и после долгих колебаний становится 
на сторону Помпея с тем, чтобы после пораже
ния его одним из первых перейти на сторону 
Цезаря. В годы правления последнего Ц. уча
стия в политике не принимал, после убийства 
Цезаря выступил как непримиримый противник 
Марка Антония (см. Антоний Марк), громя 
его в своих речах (14 «филиппик») в надежде 
на защиту Октавиана. В этом он обманулся и 
в 43 был убит по требованию Антония.

Ц. был во всех отношениях характерной фи
гурой в эпоху разложения старого землевла- 
дельческо - республиканского общественно - по
литического строя (см. Рим); несмотря на свой 
республиканизм Цицерон как политический 
деятель был беспринципным политиканом, ради 
карьеры и удовлетворения своего тщеславия 
готовый на всякие компромиссы вплоть до пря
мой измены. Еще более беспринципен Цице
рон был как адвокат, будучи готов за плату 
или ради карьеры защищать кого угодно и 
не стесняясь по одному и тому же делу вы
ступать с совершенно противоположными ут
верждениями и пользоваться выдумками и 
прямой ложью. Но несомненно как оратор он 
был самым блестящим представителем римской 
школы, и его речи (как и его обширная пере
писка и философско-политические трактаты) чи

таются и поныне благодаря своему стилю, пре
красному, чистому языку, искусной структуре 
и большой последовательности. Именно поэто-. 
му его изучают в школе и до наст, времени. 
Особенно увлекались Ц. в эпоху Возрождения 
(напр. Петрарка);: в 17 и 18 вв. не было ни од
ной школы в Европе, где не изучали бы Ц.; им 
увлекались Вольтер, Монтескье, Мабли, Ж. Ж. 
Руссо и др.; во время Великой французской ре
волюции речам Ц. подражали Демулен, Сен- 
Жюст и Робеспьер. Ц.много писал на политиче
ские и философские темы, но как мыслитель он 
не оригинален и всецело находится под влияни
ем греков. Из его политических трудов важны: 
трактат «О государстве», в котором Ц. разби
рает вопрос о «лучших» формах государства и 
идеализирует конституцию римской республи
ки как гармоническое слияние демократии, ари
стократии и монархии, и трактат «О законах», 
где Ц. говорит о законах Рима как об образце 
для всякого законодательства. Большое значе
ние имели в свое время его труды по философии: 
«О природе богов», «О пределах добра и зла», 
«Об обязанностях», «Тускуланские беседы». В 
них, правда, Цицерон еще менее оригинален; он 
только излагает греческих философов различ
ных школ, касаясь- гл. обр. вопросов этики, 
но они имели большое значение потому, что в 
них Ц. в популярной форме знакомил римлян 
с убеждениями греческих философов и приво
дил отрывки из них, не утратившие своего зна
чения и поныне.

Лит.: D г u m a n п W., Geschichte Roms in seinem 
Ubergange von der republikanischen zur monarchischen 
Verfassung, Bande V und VI, Kdnigsberg, 1841 — 44; 
Б у а с с ь e Г., Цицерон и его друзья, M., 1914; А р д а - 
ш е в П. Н., Переписка Цицерона как источник для исто
рии Юлия Цезаря..., M., 1890; Schmidt О. Е., Der 
Briefwechsel des M. Tullius Cicero, Lpz., 1893; T у г г e 1 
R. Y. and P u r s e r L. C., Correspondence of M. Tullius 
Cicero..., 7 vis, N. Y.—L.—Dublin, 1899—1901; Зелин
ский Ф., Цицерон в истории европейской культуры, 
в кн.: Цицерон М. Туллий, Полное собрание речей 
в русском переводе, Ред. Ф. Ф. Зелинского, т. I, СПБ, 
1901; Zielinski Th., Cicero im Wandel der Jahr- 
hunderte, 3 Aufl., Lpz., 1912. H. Кун.

ЦИЦИАНОВ, Александр Константинович 
(1850—85), революционер-народник. В начале 
70-х гг. входил в заграничный кружок «кав
казцев», потом во «Всероссийскую социалисти
ческую революционную организацию». В 1875 
вернулся в Россию. Арестован в августе 1875 
в Москве, при аресте оказал вооруженное со
противление (первое в революционном движе
нии); приговорен по «процессу 50-ти» к 10 го
дам каторги.

ЦИЦИКАР, (Tsitsihar, китайск. Hei-lung)t 
г. в сев. Маньчжурии (см.); расположен в до
лине ср. течения р. Нонни (приток Сунгари, си
стема Амура), на левом возвышенном ее берегул 
в 30 км к 0. от ст. Ц. Китайско-Восточной 
ж. д. Около 90 тыс. жит., гл. обр. китайцы. Не
большой торгово-распределительный пункт. Ц. 
был основан китайцами в конце 17 в. как опор
ный пункт для защиты от русских, появившихся 
на Амуре 4 В период китайской колонизации 
Маньчжурии он превратился в административ
ный центр китайской пров. Хэйлунцзян и ныне 
входит в «независимое» государство Маньчжоу- 
го (1933).

ЦК ВКП(б), см. Центральный Комитет 
ВКЩб).

ЦКК ВКП(б), см. Центральная контрольная 
комиссия ВКЩб).

ЦМИН, бессмертник, Helichrysum аге- 
narium, многолетняя трава из сем. сложно
цветных, войлочно-опушенная, с линейно-лан-



в корзинках мелкие

Helichrysum arenarium: 
А—один цветок его.
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цетными стеблевыми листьями и мелкими (6—7 
мм) шаровидными корзинками цветов, собран
ными в щитки* Цветки 
узкотрубчатые, желтые; 
окраска соцветий зави
сит гл. обр. от лимонно- 
.желтых сухо - перепон
чатых листочков обвер
ток. Растет на песках в 
«Сред. Европе, в Европ. 
части СССР (к С. до Нов
города), в Зап. Сибири, 
на Кавказе, в Средне- 
Азиатских республиках. 
Ц. имеет своеобразный 
запах и считается сред
ством против моли.— 
К роду Helichrysum от
носится ок. 300 видов,' 
’большинство к-рых ра-- 
стет в Африке . Нек-рые 
разводятся под названи
ем бессмертников (см.).

ЦНА, название ряда 
рек в СССР, из к-рых 
наиболее значительны: 
1) левый приток р* Мок- 
япи (бассейн реки Оки). 
. Длина 398 км. Берет на
чало в 75 км южнее Тамбова, течет на С., среди 
лесистой широкой долины; Верхнее и среднее 
течение в пределах ЦЧО, нижнее—Московской 
юбл. Судоходна от г. Моршанска (и то только 
.в весеннее время) на протяжении 167 км. До
лина Ц. густо заселена. 2) Приток озера Мсти- 
но на С. Московской области. Длина 165 км. 
В 5 км от Вышнего Волочка на Ц. находится 
бейшлот (плотина), перегораживающий, реку 
и образующий водохранилище для Вишнево- 
лоцкой системы, в к-рую входит и Ц. По реке 
производится сплав леса.

ЦОВА-ТУШИНСКИЙ ЯЗЫК, язык жителей 
селения Земо-Алвани, находящегося в Кахетии, 
•на берегу р. Алазань (ССР Грузии); националь
ное его название—бац бур мотт. По свое
му строю Ц.-т.я.близок к чечено-йнг у ш - 
>ской системе яфетических языков (см.). Гово
рящих на Ц.-т. я. цова-тушин (мн. ч. бацби, 
ед. ч. бацау) ок. 3 т. чел. (2.459 по переписи 
1926); цова-тушйны почти сплошь двуязычны, 
пользуясь с детства наряду с родным также и 
грузинским языком. Ц.-т. я. отличается срав
нительно с чеченским и ингушским многими 
особенностями фонетики, морфологии и син
таксиса, дающими основание считать его са
мостоятельным языком наряду с вышеназван
ными. Словарь Ц.-т. я. насыщен грузинскими 

;й другими, проникшими через посредство гру
зинского иноязычными словами. Письменно
сти на Ц.-т. я. не существует; этот недостаток 
■восполняется в школе и в общественной жизни 
грузинской письменностью.

Лит.: Schiefner A., Versuch uber die Thusch-Spra- 
•che..., S.-Petersburg, 1856; D i r r A., Einfiihrung in das 
Studium der kaukasischen Sprachen, Lpz., 1928. Д, рл

ЦОКОЛЬ (от лат* socculus, итал. zoccolo, 
нем. Sockel), нижняя низкая и немного высту
пающая вперед часть фасада или пьедестала 
статуи, создающая впечатление подставки, на 
^которую поставлено все здание или пьедестал. 
Ц. бывает либо гладким либо имеет в своей 
верхней части несколько обломов, завершающих 
Ц. и служащих переходом к «полю стены» фа- 
«сада'или пьедестала.
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ЦОКОРЬ, з емляная медведка, Mio- 

spalax (Myotalpa, Siphneus), род грызунов из 
сем. мышеобразных. Передние конечности рок> 
щие и снабжены очень большими, серпообразно 
изогнутыми когтями; глаза очень маленькие, 
наружная ушная раковина отсутствует, хвост 
короткий. В пределах СССР встречаются: ал
тайски й Ц; (М. myospalax) на Алтае и в при
лежащей равнине, даурскийЦ. (М. dybow- 
ski) в Забайкальи и маньчжурский Ц. 
(М. epsilanus) на Амуре и в Уссурийском крае; 
другие виды распространены в Китае и Мон
голии. Роет в земле1 сложные галл ерей. На
ружу показывается редко. Питается подземны
ми частями растений. Приносит нек-рый вред 
огородам. Шкурка используется в натураль
ном или подкрашенном виде, а также для ими
тации шкурок крота. '

ЦОПФ (Zopf), Вильгельм (1846—1909), нем. 
ботаник, профессор в Галле, затем в Мюнстера. 
Известен работами по низшим грибам, бактери
ям и лишайникам. Работал в направлении мор
фолого-систематическом й био±ймическом, в 
последнем—специально по лишайникам, Изу
чал главн. обр. лишайниковые кислоты. Сводка 
его работ в последнем направлении, вышедшая 
отдельной книгой (Die Flechtenstoffe, Jena, 
1907), является ценной по данному вопросу и 
для настоящего времени. Очень известно также 
руководство Ц. по грибам (Pilze в «Schenck’s 
Handbuch der Botanik», 1900), в к-ром они хоро
шо разобраны (для того времени) как в морфо- 
лого-систематическом, так и в физиологиче
ском отношениях.

ЦОРН (Zorn), Андерс (1860—1920), знамени
тый шведский живописец, скульптор и гравер. 
Учился в Академии художеств в Стокгольме и 
Париже, где находился под воздействием Мане, 
Бенара, Уистлера (см.). Манера живописи Ц., 
сочетавшая крепкий натурализм с импрессио
нистической техникой (свободный мазок, свет
лые и яркие краски), пользовалась популяр
ностью среди кругов крупной финансовой бур
жуазии разных стран, которую Ц. обслуживал 
и как портретист (портрет С. И. Мамонтова в 
московском Музее нового западного искусства, 
портреты шведских королей и др.). Наиболее 
значительны импрессионистические этюды с 
натуры, сцены и типы шведских крестьян и т. п. 
Ц. исполнял и монументальные росписи (напр. 
росписи в Московском вокзале Северных ж. д.). 
Ц. оказал безусловное и сильное влияние на 
современное ему искусство Скандинавии, Фин
ляндии, России (Архипов). Как скульптор Ц. 
является автором памятника Густаву Вазе в 
Море (Швеция) и ряда декоративных статуэток, 
выполненных в том же стиле умеренного им
прессионизма.

Лит.: ServaesF., Anders Zorn, Bielefeld, 1910.
ЦОРНДОРФ (Zdrndorf), селение в Пруссии 

близ Кюстрина, где 25 августа 1758 произошло 
одно из самых кровопролитных сражений Се
милетней войны (см.) между прусской армией 
Фридриха II и русской армией генерала Фер- 
мора. Искусные действия масс прусской кон
ницы под командованием генерала Зейдлица 
(см.) решили исход сражения в пользу прус
ской армии.

ЦСУ, Центральное статистичес
кое управление Союза ССР, до поста
новления ЦИК и СНК СССР от 23 янв. 1930 су
ществовало как самостоятельное ведомство, за
тем его аппарат и функции переданы Госплану 
(Государственной плановой комиссии СССР).
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 дек. ? 
1931 ЦСУ преобразовано в Центральное уп
равление народнохозяйственного учета СССР : 
(ЦУНХУ) при Госплане СССР. Подробно о 
ЦСУ см. ЦУНХУ.

ЦУ (Tsu), город в Японии на Ю. о-ва Хондо; : 
административный, центр провинции Мие; рас
положен на зап. берегу залива Овари; 56.100 
жит. (1930). Значительный ж.-д. узел. Важный : 
центр шелководства.

ЦУБОУТИ, Юдзо (р. 1859), литературный i 
псевдоним—С ё ё, крупнейший деятель бу ржу- , 
азной японской литературы и театра. Возгда- ! 
вив в середине 80-х гг, борьбу за современную ' 
тематику и. реализм (в трактате «Shosetsu shin- : 
zvi» и повести «Tosei shosei kotogi»), он в 1891 . 
основал в ун-те Васэда литературный факуль- j 
тет с собственным органом, журналом «Waseda ; 
bungaku». В 1894 выступил с теорией «новой 
исторической драмы» как показа не событий, a J 
характеров^ и сам дал образцы таковой? «Kiri > 
hitolia», «Maki-по kata» и др.’В 1909 возглавил i 
общество «Bungei kyokai», стремившееся к соз- ; 
данию нового актера и театра. В последние : 
годы Ц. заканчивает перевод всего Шекспира 5 
и организует первый в Японии театральный ■ 
музей-институт. Н. К. j

ЦУГ (Zug), горное проточное озеро леднико- ; 
вого происхождения в швейцарском кантоне Ц. i 
в верховьях р. Рейса (системы Рейна), 417 д ; 
над ур. м. Площадь 38,5 км2, наибольшая глу- ' 
бина 198 м. В озере различают два бассейна, > 
разделенных мысом Кимен: южный (Верхнее ? 
оз.), расположен у подножия гор Риги и Рос- г 
берг, имеет значительную глубину и крутые ■ 
берега; северный (Нижнее оз.), менее глубокий, > 
с пологими берегами. На с.-в. берегу озера > 
расположен г. Цуг. Берега Ц. покрыты садами ’ 
и виноградниками. От местечка Арт на южном * 
берегу проведена зубчатая железная дорога ; 
на Риги до Культа Озеро богато рыбой (фр.- ; 
рель и пр.). ■

ЦУГ (Zug), город в Швейцарии, адм. центр i 
одноименного кантона, на сев.-вост. берегу ; 
Цугского оз., 10 тыс. жит. (1930). Небольшие | 
хлопчатобумажная и шелковая фабрики, произ- j 
водство электротехнических аппаратов. Экскур- | 
сионный центр. Старинный город, вошедший ' 
вместе с кантоном Ц. в Швейцарскую федера- « 
цию (14 в.). j

ЦУГ (Zug), кантон в нем. Швейцарии, пл о- j 
щадь 240 км2', нас. 34.400 жит. (1930), адм. ! 
центр г. Цуг (см.); расположен в области Швей- ? 
царского плоскогорья, на юге . примыкает к j 
области Альп. На. территории кантона нахо
дятся оз. Эгери и большая часть Цугского оз^ 
Промышленное развитие Ц. начинается во вто- ■ 
рой половине 19 в., однако сел. х-во остается 
преобладающей отраслью. В настоящее время 
49% самодеятельного населения занято в про
мышленности, преимущественно мелкой; глав- ; 
ные отрасли — текстиль, (хлопчатобумажное и ; 
шелковое производства), электротехника, про- * 
изводство сгущенного молока. Развито, молрч- ; 
ное скотоводство;,60% всей площади—под лу- • 
гами и пастбищами. Большое экономии, зна- : 
чение имеет устройство отелей и всего, что свя- : 
зано с туризмом.

История. Территория кантона Ц., засе- : 
ленная первоначально гельветами, в 4—5 вв. 
была завоевана аллеманами, а затем франками. ; 
В 13 в. весь нынешний кантон Ц. вместе с го- ; 
родом этого же названия стал владением ав- ; 
стрийских герцогов — Габсбургов. Население, ;

б. с. э. т. LX.
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главным занятием которого было скотоводство, 
крепостного права не знало . В 1.364 Цуг был 
завоеван лесными кантонами и вошёл й швей
царскую конфедерацию (см. Швейцария). В эпо
ху Реформации Цуг остался католическим и 
совместно с другими католическими кантона
ми вел борьбу против протестантских кантонов. 
С 16 в. Ц., как и другие кантоны Швейцарии, 
стал поставлять наемников для французской 
армии. При прмощи прямого подкупа (до 10 т. 
ливров в год) Франция держала маленькую рес
публику (в начале 18 в. Ц. насчитывал 12 т. 
жит.) всецело в своих руках. Острая борьба 
партий в Ц. в 18 в. проходила под Знаком поли
тического и экономического влияния Франций: 
партия клерикально-консервативная являлась 
французской, партия либеральная—^австрий
ской. Во время Великой французской рево
люции Ц. был оккупирован французскими вой
сками, занявшими Швейцарию, и в 1798 вошел 
в состав Гельветической республики (см.). В 1803 
была восстановлена кантональная самостоя
тельность Цуга. В 1814 была выработана в Ц. 
первая писаная конституция, пересматривав
шаяся затем несколько раз в течение 19 .века. 
В 1846—47 Ц. входил в состав Зондербундй.((М.) 
и принимал участие в войне. Ц. является опло
том швейцарской клерикальной консерватив
ной сельской буржуазии. ' /

ЦУГ A, Tzuga, род хвойных вечнозеленых де
ревьев из семейства сосновых, подсем. еловых. 
Занимает по признакам промежуточное поло
жение между елью и пихтою.”Хвоя сидит по
одиночке, плоская, у основания б. или м. су
женная в короткий черешок, почти;у всех ви
дов снизу с 2 белыми продольными полосками. 
Шишки мелкие, висят на концах ветвей, в зре
лости отпадают целиком, не разваливаясь (от
личие от пихты). Кроющие чешуи в шишках 
мельче, чем семенные. Ок. 14 видов—в Японии, 
Китае, Гималаях, Северной Амерйке. Некото
рые виды, особенно канадскую Ц., называемую 
хемлокпихтою, разводят в Западной Европе 
как декоративные. <■ ;

ЦУДОРТРАНС, Центральное у п р а в - 
ление шоссейных и грунтовых до
рог и автомобильног от р а нс порта 
при Совнаркоме СССР, было образовано 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 июня 
1931. По положению о Ц.(С. 3.1932, № 4, ст. 26) 
его основная задача — руководство, планиро
вание и регулирование дорожного хозяйства 
и автотранспорта, а также транспортно-экспе
диционного и складского дела. Ц. предоста
влено право издания по предметам своего ве
дения не только правил и инструкций, но г и 
обязательных постановлении (см.) £ наложе
нием за их нарушение взысканий в админи
стративном порядке. При совнаркомах союзных 
республик имеются главные управления шос
сейных и грунтовых дорог (главдортрансы), в 
отношении к-рых Ц. присвоены права объеди; 
пенного Наркомата СССР.

ЦУКАРЬ, официально отмененная (1933) с 
введением метрической системы турецкая мера 
жидких тел; равна была 3,247 л.

ЦУНЕРТОРТ, Иоганнес Герман. (1842 — 
1888), нем. шахматист, переселившийся в 1872 
в Англию, один из блестящих представителей 
старой, комбинационной школы. Турнирные 
выступления Ц. почти всегда сопровождались 
успехом. Главнейшие достижения Ц/. Лейпциг 
(1877)—III, Цариж (1878)—I, Берлин (1.881)— 
II, Лондон (1883) — !. Ц. дважды оспаривал

25
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мировое первенство у Стейница, но оба раза не
удачно* Ц. основал известный шахматный жур
нал «Chess Monthly» и был автором целого ряда 
шахматных трудов и йсследований. Наиболее 
популярно Ого руководство «Grosses Handbuch 
des Schachspiels»H учебник (совместно с Дюфре
ном), изданный в сокращенном виде на рус. 
языке под названием: «Руководство к шахмат
ной игре» (1872 и 1884).

ЦУККАРО (Zuccaro), Таддео (1529—66) и 
Федерико (1542—1609), известные римские ху
дожники. ТадДео своими фресками (Villa di 
Papa Guilio, Palazzo Caprarola, Sala Reggia в 
Ватикане и др.) занес в Рим традиции Корреджо 
(см.). Его брат и ученик—Федерико—блестя
щий рисовальщик; расписал множество церквей 
и дворцов (Belvedere в Риме, Sala del Consiglio 
в Венеции, 1582; Casa Santo в Лорето и др.), 
посетил Англию (1574), Испанию (1586—88), 
Венецию, Флоренцию, Болонью, Ломбардию и 
Турин (1605—07); разрабатывал теорию манье- 
ристического стиля («L’idea de’scultori, pittori 
ed architetti»). Описал свои итальянские путе
шествия в «II passaggio per Г Italia», Братья Ц. 
были типичными маньеристическими виртуо
зами, их узко формалистическое, холодное, по
верхностное искусство, выражавшее идеоло
гию консервативного дворянства и аристокра
тии эпохи контрреформации, писалось эклекти
ческими пережитками стиля Рафаэля, Микелан
джело й Корреджо.

Лит.: Bettolotti, F. Zuccaro, Perugia, 1876; 
Lanciarinl V., Dei fratelli Zuccari pittori Jesi, 
1892; Voss H., Die Maletei der Spatrenaissance in Rom 
und Florenz, B., 1920.

ЦУКНИ (Zucchi), Вирджиния (1858), зна
менитая итал. балерина. С 7 лет выступала в 
детских труппах. С 1873 с возраставшим успе
хом танцевала в различных европейских горо
дах. В 1885 Ц. в Петербурге имела шумный 
успех у петербургской аристократии. Осенью 
1885 Ц. была приглашена в Мариинский театр, 
где пробыла до 1888, после чего создала соб
ственную труппу, с которой гастролировала в 
Москве и др. городах. Ц. выдвигала мимико
драматический элемент за счет «чистого» клас
сического танца. Она способствовала изжива
нию увлечения «неземными» фантастическими 
образами романтического балета. Пламенным 
драматизмом исполнения, яркой выразитель
ностью своего танца она вносила элементы бур
жуазного реализма в условное искусство при
дворно-аристократического балета. Ее гастро
ли в России имели большое влияние на подня
тие драматической культуры балетного актера.

Лит.; Плещеев А., Наш балет (1673—1899), 
2 изд., СПБ, 1899; Скальковский К., В Театраль
ном мире, СПБ, 1899.

ЦУМАДИНСКИЙ РАЙОН, в Дагестанской 
АССР. Расположен й высокогорной альпийской 
зоне в ю.-з. углу республики. Площ. 1.232 км* 
(64% выгоны, 16% лес); 13,849 т. жит. (1931). 
Уалежй серебро-свинцовых руд, свинца, висму
та и сурьмы. Район скотоводческий; незначит. 
поОевы ячменя и кукурузы. Маслоделие, бу- 
рочно-кожевенный и трикотажный промыслы. 
Центр района с. Цумада, в 155 кмк Ю.-З. от ст. 
Буйнакск Сев.-Кавказских ж. д.; 201 ж. (1931).

ЦУНХУ, Центральное управ
ление нар о дн о хо 8яй ств ен н ого 
учета Госплана СССР, общесоюзный 
орган, руководящий всем делом учета и стати
стики в СССР. Создание государственной цент
рализованной статистики, централизованного 
учета относится к первому году пролетарской 

революции, к первым же дням Октябрьской ре
волюции. «Организация учета,—говорил Ле
нин на VII Съезде РКП(б) 7 марта 1918,—конт
роль над крупнейшими предприятиями, пре
вращение всего государственного экономиче
ского механизма в единую Крупную машину, 
в хозяйственный организм, работающий так, 
чтобы сотни миллионов людей руководились 
одним планом,—вот та гигантская организаци
онная задача, которая легла на наши плечи» 
(Соч., т. XXII, стр. 316). Ленин изложил так
же подробно задачи советского государственно
го учета и контроля, которым должны овла
деть широкие массы, как орудием пролетарской 
организованности, планомерного регулирова
ния хозяйственной жизни, «Никакая строитель
ная работа, никакая государственная работа, 
никакая плановая работа немыслима без пра
вильного учета. А учет немыслим без статис
тики» [Сталин, Организационный отчет ЦК, 
в кн.: XIII Съезд РКП(б), Стеногр. отчет, М., 
1924, стр. 130] (см. Учет народнохозяйственный 
социалистический, Статистика, Экономическая 
статистика).

В 1918 было создано Центральное статистиче
ское управление (ЦСУ) как руководящий центр 
статистики, 25/VI 1918 СНК РСФСР утвержда
ется «Положение о государственной статистике 
РСФСР», в конце того Же года—«Положение 
о местных органах ЦСУ». На ЦСУ возлага
лось «общее попечение о развитии, правильной 
постановке статистики в государстве и расши
рении статистических знаний; утверждение 
планов и программ статистических переписей, 
обследований, проводимых ведомствами, а так
же утверждение ежегодно составляемых ведо
мствами планов статистйческих работ, орга
низационных планов и инструкций», производ
ство различного рода общегосударственных пе
реписей и ведение текущей статистики. При 
ЦСУ для разработки планов, дачи заключений, 
выработки методов наблюдения и обработки ма
териалов был организован Совет по делам го
сударственной статистики, в который входили 
представители гос. учреждений, центральных 
и местных, и представители статистических ор
ганизаций. ЦСУ было предоставлено право 
созывать съезды статистиков всех специально
стей и т. д. Это обеспечивало привлечение луч
ших сил к работе по созданию государственной 
советской статистики и научной разработки ее 
постановки. ЦСУ были предоставлены права 
народного комиссариата, и управляющий ЦСУ 
входил в Совет народных комиссаров снача
ла с правом совещательного голоса, а затем (с 
1926) с правом решающего голоса. В 1926 при 
управляющем была создана коллегия, утвер
ждаемая СНК. Все государственные учрежде
ния обязаны были представлять ЦСУ на заклю
чение планы и программы статистических ра
бот, необходимые для его работы материал и 
выборки, статистические издания. ЦСУ име
ло сеть органов на местах, статистические бю
ро, советы по делам статистики, а также ста
тистические организации в ведомствах. В ЦСУ 
были привлечены для работы наиболее квали
фицированные силы старой статистики, глав
ным образом земской.

Советская статистика за время существова
ния ЦСУ проделала большую работу. Были 
произведены: всероссийская промышленная пет 
репись в 1918, демографическая, сельскохо
зяйственная и промышленная переписи 1920, 
городская перепись 1923, всесоюзная перепись
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населения 1926. Советская же статистика раз
работала с.-х. перепись в 1917. По промышлен
ной статистике были налажены для т. н. цензо
вой промышленности система текущей стати
стики и подробное ежегодное описание про
мышленных заведений, путем специальных вы
борочных и сплошных переписей переписыва
лась мелкая промышленность.По сельскому хо
зяйству была налажена система ежегодных вы
борочных с.-х. переписей индивидуальных кре
стьянских хозяйств (весенние и осенние опро
сы), система текущей статистики через т. н. 
добровольных корреспондентов. В 1928 произ
ведена была первая перепись совхозов и кол
хозов. Для изучения динамики социальных 
сдвигов, происходящих в советской деревне, 
производились т. н. динамические .переписи, 
т. е. систематические (ежегодно или через год) 
переписи крестьянских хозяйств в одних и тех 
же районах («гнездах динамики»). Для провер
ки точности данных сельскохозяйственной ста
тистики была организована система контроль
ных работ: контрольные обмеры аэрофотосъем
кой посевных площадей, пробные обмолоты 
и т. д. Большое развитие получили монографии, 
исследования, в особенности бюджетов кре
стьянских хозяйств и бюджетов рабочих. По
ставлена была также и статистика торговых 
предприятий и статистика цен. Такой размах 
работы для статистики возможен был только в 
условиях Советского государства, ибо в капи
талистических странах «коммерческая тайна» 
и вообще интересы отдельных капиталистов 
служат непреодолимым препятствием для раз
вертывания статистических работ. Однако, не
смотря на ряд достижений работа ЦСУ не удо
влетворяла запросов социалистического строи
тельства и была неправильно организована.

ЦСУ не выполнило своей роли высшего ста
тистического центра, организующего учетно
статистическую работу в стране в соответствии 
с теми указаниями, которые были дайы Лёни
ным. В своих записках председателю Госплана 
т. Кржижановскому в 1921 Ленин, касаясь ра
боты ЦСУ, писал: «Из Центрального статисти
ческого управления надо сделать орган анали
за для нас, текущего, а не „ученого"... Ста
тистики должны быть нашими ‘практиче
скими помощниками, а не схоластика
ми» (Записки Института Ленина, том III, 
1928, стр. 18). Ленин требовал поэтому жи
вой связи статистики с плановой работой, кон
такта ЦСУ с Госпланом. Лениным были вскры
ты основные пороки работы ЦСУ, которое не 
перестроило своей работы в соответствии с 
требованиями идущего быстрым темпом со
циалистического строительства. ЦСУ отодви
гало на второй план текущую оперативную ста
тистику. Над ЦСУ тяготели старые земские 
традиции в программах, методах, организации 
статистики, к-рые были нетерпимы в советских 
условиях. И в 1922 Ленин подчеркивал эти не
достатки работы ЦСУ. «Оно должно быть не 
„академическим" и не „независимым" органом, 
коим оно, по старой буржуазной привычке, яв
ляется на 9/ю сейчас, а органом социалисти
ческого строительства, проверки, контроля, 
учета того, что надо социалистическому госу
дарству знать теперь, сейчас в первую голову» 
(Ленинскийсборник, VIII, М.—Л*, 1928, 
стр. 80). И в области основной статистики де
ятельность ЦСУ страдала коренными недостат
ками и оно работало с величайшим запозда
нием. Так, основные итоги работы промышлен

ности за 1926/27 ЦСУ опубликовало только 
в 1930, итоги работы промышленности в 1928/29 
лишь в 1931 и т. д.

Большое влияние старых кадров статистики, 
державшихся позиций буржуазной методоло
гии, среди которых были обнаружены и вре
дительские элементы, сказалось в особеннос
ти на работах по сельскому хозяйству. Работа 
ЦСУ по хлебофуражному балансу 1925/26 была 
подвергнута специальной проверке комиссией 
ЦКК РКИ СССР,к-рая вскрыла неверные груп
пировки данных, искаженные Данные об уро
жайности, неправильное исчисление валового 
сбора и товарной части с.-х. продукции. ЦСУ 
не ставило Своей задачей анализ классовых от
ношений в деревне. Печать буржуазного влия
ния лежала на имевших большое значение ра
ботах по крестьянским бюджетам. Неудовле
творительно провело ЦСУ и работу по балансу 
народного хозяйства (Постановление СТО от 
21/VI 1924). Баланс народного х-ва за 1923/24 
т. Сталин на койференции аграрников-маркси
стов. 27/XII 1929 характеризовал так: «то, что 
опубликовало ЦСУ в 1926 в виде баланса на
родного хозяйства, есть не баланс, а игра в 
цифири».

В 1926 ЦСУ было реорганизовано и работа 
его несколько перестраивается, в особенности 
в области с.-х. статистики; ставятся работы по 
классовому расслоению деревни, организуется 
статистика обобществленного сектора сельско
го хозяйства. Однако и после 1926 ЦСУ не ор
ганизовало всей статистики в стране. Статисти
ческие работы ЦСУ и ведомств были не связа
ны между собой, не планировалась отчетность 
предприятий, к-рая к тому же не была связана 
с требованиями гос. статистики. Только в 1927 
после реорганизации ЦСУ была организована 
Плановая Комиссия ЦСУ (Статплан), был ре
шительно сокращен «статистический потоп» и 
наметилось построение пятилетнего плана учет- 
но-йсТориЧеских работ в связи с пятилеткой на
родного хозяйства. И после создания Статпла- 
на, хотя И улучшились связи ЦСУ с Госпланом, 
однако продолжалось еще отставание стати
стики от задач планирования. Полоса вреди
тельства, явившаяся выражением обострения 
классовой борьбы в стране, вскрыла влияние 
буржуазных вредительских и оппортунисти
ческих элементов в аппарате ЦСУ. Особенно 
ярко это вскрылось в разгаре обостренной 
классовой борьбы, сопровождавшей ликвида
цию кулачества как класса на основе сплош
ной коллективизации.

Рост социалистических отношений в стране 
в реконструктивный период поднял на новую 
ступень народнохозяйственное планирование. 
Была построена первая героическая пятилетка 
социалистического строительства. Партия по
ставила во всей широте вопрос о перестройке 
хозяйственного аппарата в соответствии с но
вой обстановкой, о проверке исполнения плана. 
Это предъявило к статистике новые требования 
в смысле методов, организации работы и тем
пов её. Требовалась иная организация учетно
статистической работы, обеспечивающая не
разрывную связь планирования и учета, гиб
кую организацию отчетности, единство мето
дологии, ликвидацию разнобоя в учете и ста
тистике, без чего невозможно было получить 
верные цифры о хоз. строительстве.

В 1930 организация учета и статистики ко
ренным образом была изменена. По постановле
нию ЦИК СССР от 23 января 1930 ЦСУ было
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упразднено как самостоятельный наркомат и 
слито с Госпланом, к-рый стал высшим (цент
ром, организующим учет и статистику. Корен
ные классовые сдвиги в стране, достигнутые 
под руководством партии во главе с т. Стали
ным, переход к ликвидации кулачества как 
класса на основе сплошной коллективизации, 
разгром контрреволюционного «троцкизма, бур
жуазных и вредительских элементов и аген
туры кулачества в партии—правого оппорту
низма—по-новому поставили задачи хозяйст
венного руководства. Планирование, ставшее 
основной формой хозяйственного руководства, 
охватило все отрасли хозяйства и все звенья хо
зяйственного организма страны, стало гораздо 
более конкретным# оперативным. Осуществле
ние народнохозяйственного плана требовало 
новой организации труда и хозяйственного ру
ководства, сформулированных в 6 историче
ских условиях т. Сталина- Нужды « социали
стического планирования, внедрение хозрасче
та потребовали точного разветвленного и свое
временного учета, вполне доступного, по своей 
форме широким массам трудящихся, борющим
ся за выполнение утвержденных партией и пра
вительством планов.

Разбитый, но не добитый еще»классовый враг 
пытался извратить учетные данные, чтобы 
скрыть ресурсы,-к-рыми располагает страна, 
или путем «очковтирательства» исказить ис
тинное положении дел на том или ином, участке 
хозяйства. В борьбе против кулацкого подтасо
вывания данных учета, оппортунистического 
очковтирательства и окреп лозунг, положен
ный в оснрву реконструкции учета,--борьба за 
верную цифру. Господство социалистических 
форм хозяйства и соответственный охват всего 
хозяйства планом ставит на место статистики с 
характерными ее методами собирания данных 
и изучения явлений прямой народнохозяйст
венный учет? (см. Экономическая статъитуи/ка, 
Учет народнохозяйственный, социалистический), 
основанный на текущей оперативной отчетности 
социалистических предприятий. Статистика на 
ряде участков , не теряет, своего значения и в 
смысле собирания -данных (напр. статистика 
населения) и способа разработки, данных, по
лученных путем учета (вопросы, сводки, груп
пировки и т. д.), но как основной,способ изу
чения народнохозяйственных процессов в/но
вых условиях она отодвигается на второй план 
и заменяется Народнохозяйственным учетом/ 
Отсюда важнейшая задача-^—создание единой 
системы учета, построенного на оперативной 
отчетности , органическое сочетание различных 
видов учета статистического, бухгалтерского и 
оперативно-технического, создание;твердой си
стемы отчетности и связанного с ней учета вну
три предприятия.. Вместе с низовым учетом 
выдвинулись на первый план задачи, внедрения 
новых рациональных методов заводского, сов
хозного и колхозного учета. Цостановка вер
ного и своевременного учета потребовала так
же упрощения и решительной ликвидаций мно
жественности видов отчетности, перегружаю
щей предприятия, вызывающей несвоевремен
ность выполнения учетных заданий и разбуха
ние аппарата. . (

Старая техника учета являлась тормозом для 
новой его постановки. Внедрение сложных и 
простых счетных машин в учетную работу, было 
поставлено как особо актуальная задача. (Ос
новой новой системы единого учета и стати
стики явилось постановление СНК СССР, от
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9/V 1931 «Об организации учетно-статистиче
ских работ»,. Ктрое преследовало, задачу «уси
лить централизованное руководство Госплана 
Союза ССР в области методологии и организа
ций учетно-статистических работ в Союзе ССР... 
и одновременно укрепить учетно-статистиАе- 
скую работу ведомств и предприятий... Поста
новления Госплана Союза ССР (сектора народ
нохозяйственного учета) по вопросам учета и 
статистики являются обязательными для всех 
ведомств и организаций» [газ. «Известия», 10 мая 
1931, № 127 (4334)].

В соответствии с этим было произведено пе
рераспределение работ между Госпланом и ве
домствами, за первым оставлены только свод
ные работы народнохозяйственного значения, 
а все работы отраслевого, характера, необхо
димые для оперативной хозяйственной деятель
ности, сосредоточены в ведомствах.Постановле- 
ние СНК перестраивало также первичный учет 
«в соответствии с новыми задачами хозяйствен
ного руководства» и обеспечивало внутреннюю 
увязку различных систем учета (бухгалтерско
го, статистического, технического и т. п.). Бы
ло запрещено «вводить новые формы статисти
ческой отчетности без разрешения Госплана».

Со.времени слияния ЦСУ с Госпланом уси
лилась связь с планированием, ускорились 
темпы учетно-статистических работ, очищены 
кадры статистики от носителей старых земских 
традиций, разоблачены и изгнаны вредитель
ские и оппортунистические элементы в стати
стике и т.д.Период 1930—31 был периодом так 
наз. органического слияния органов статистики 
с плановыми органами. Вливаясь в плановые 
органы, организация статистики воспринима
ла однако организационное устройство послед
них. Это привело к потере организационного 
единства статистики и отсюда как следствие к 
разнобою в организации работ, подчинению ста
тистики местным задачам, встававшим перед ме
стными плановыми комиссиями. В целях обес
печения единства статистики, ее централиза
ции л укрепления дисциплины постановлением 
ЦИКи GHK СССР от 17/ХП1931 сектор народно
хозяйственного учета Госплана СССР был пре
образован в. ЦУНХУ, Центральное управление 
народнохозяйственного учета Союза ССР при 
Госплане Союза. ССР, со своей сетью местных 
Органов, непосредственно ему подчиненных ре
спубликанских, краевых, областных, управле
ний народнохозяйственного учета при соот
ветственных, плановых комиссиях и городских 
и районных инспектурах нархозучета при гор
советах и райисполкомах. 10 марта 1932 СНК 
СССР «утвердил Положение о ЦУНХУ и его 
местных органах.

Постановлением от 21 /V1933 СНК СССР внес 
ряд изменений в Положение о ЦУНХУ и его 
местных органах, полностью подчинив его Гос
плану СССР «с самостоятельностью в админи
стративном и финансовом отношении и стро
гой .централизацией сверху донизу». В задачи 
ЦУНХУ входит: «а) укрепление системы социа
листического учета во всех областях народного 
хозяйства как важнейщего орудий планиро
вания, хозяйственного руководства и проверки 
выполнения народнохозяйственного плана и 
осуществления хозяйственного расчета; б) цен
трализованное руководство в области методов 
логин и организации учетно-статистических, ра
бот в Союзе ССР; в) руководство ,и проведение 
работ по организации первичного учета и от
четности в соответствии с задачами хозяйствен-



777 ЦУНХУ-
ного руководства; г) разработка иосущест- 
влецие мероприятий по укреплению учетно- ; 
статистической работы ведомств и предприя
тий ; д) систематический учет выполнения народ
нохозяйственного плана; е) выполнение ста
тистико-экономических работ, освещающих со
циалистическое строительство (вопросы соци
альной и технической реконструкции* качест
венные показатели и т. д.), обработками си
стематизация материалов по динамике народ
ного хозяйства; ж) публикация отдельных ста
тистических работ и издание периодических 
органов (журналы, справочники и т. п.) в уста
новленном порядке; з) всемерная популяриза
ция учетно-статистических знаний и данных о 
ходе социалистического строительства».

Органами ЦУНХ У: на местах >, являются: 
а) управления народнохозяйственного учета 
союзных республик; б) управления народно
хозяйственного учета автономных республик; 
в) краевые (областные) управления народнохо
зяйственного учета; г) городские управления 
народнохозяйственного учета в Москве, Ле
нинграде и других центрах на правах об
ластных управлений; д) районные инспекту
ры народнохозяйственного учета и городские 
инспектуры (в городах, выделенных в самос
тоятельные административно-территориальные 
единицы) при райисполкомах и горсоветах. 
ЦУНХУ разрабатывает методологию-социали
стического учета, руководит, инструктирует 
и контролирует секторы учета и отчетности 
ведомств и организаций и свои мёстные орга
ны, разрабатывает и утверждает систему пока
зателей учета для всего народного хозяйств^, 
проводит самостоятельно учетно-статистические 
работы общехозяйственного, межотраслевого й 
межрайонного характера, переписи, моногра
фические исследования, составляет сводный 
план учетно-статистических работ, охватыва;- 
ющий работу своих и ведомственных органов, 
и представляет его на утверждение Госплана 
СССР, рассматривает и утверждает программы 
и формы всех1 учетно - статистических работ, 
устанавливает порядок проведения всей отче
тности и работ специального назначения, ведет 
систематически текущий учет выполненйя на
роднохозяйственного^ йлана, ведет работы по 
построению баланса народного хозяйства, ру
ководит всем делом технической реконструк
ции учета, в первую очередь механизацией 
учета, разрабатывая вопросы о типах.счетных 
машин, подлежащих производству в СССР, 
составляя планы механизации учета.

ЦУНХУ развернуло свою работу с начала 
1932, и его работа направлена на налаживание 
текущего учета выполнения плана, разработку 
материалов по итогам первой пятилетки, систе
матизацию данных развития народного хозяй
ства за период социалистического строитель
ства, разработку системы действующей отчет
ности и просмотр и утверждение форм таковой 
для ведомств и организаций, подтягивание уче
та в тех отраслях народного хозяйства, где он 
наиболее отстал—в области капитального стро
ительства, советской торговли, городского и 
коммунального хозяйства. ЦУНХУ начато- про
ведение ряда имеющих крупное народнохозяй
ственное значение переписей—промышленно
го оборудования, коммунальных предприятий, 
торговых предприятий. Ведется подготовка к 
переписи населения, к-рую предположено про
извести в 1935. ЦУНХУ поставило работы в 
области реконструкции низового учета пред-
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приятцй. Громадную роль в деле организации 
учета имеет вопрос о кадрах. За последние го
ды аппарат учетных органов был распылен. 
С образованием ЦУНХУ правительством были 
изданы постановления о возврате статистиков 
в органы ЦУНХУ, что и было проведено в 
жизнь. Но дело было однако нетолько в собира
нии старых сил, цереброщенных на другие ра
боты.. Вып о л нение задач органов ЦУНХУ, за
дач борьбы за верную цифру, требует, чтобы 
кадры обладали большей политической зрело
стью, более высокой квалификацией. Между 
тем. апцарат ЦУНХУ и его местных органов, 
как показал опыт работы, не удовлетворяет 
этим;качествам. Он еще подчас засорен людьми 
с чуждой идеологией, стремящимися протащить 
буржуазные^ меньшевистские, оппортунистиче
ские тенденции в статистику и учет. ЦУНХУ 
поставило своей задачей организацию* сети 
учебных заведений специального типа, готовя-* 
щих новые кадры социалистического учета. В 
193? были организованы для этой цели инсти
туты и факультеты.нархозучета в Москве, Во
ронеже, Ташкенте, Харькове, Минске,' Новоси- 
бирске.и техникумы в Воронеже,- Самаре* Ста
линграде ,;;Киеве< и других городах; в Москве 
организовано заочное обучение работников выс- 
шей.и рреднеД:квалификации, созданы кратко* 
срочные: курсьь для работников низового звенЬи

ЦУНХУ/начаты большие работы в области 
механизации учета. При ЦУНХУ имеется.фаб
рика механизированного счета, выполняющая 
работы Как • самого ЦУНХУ/ так и ведомств.' 
Такие же фабрики имеются, и в других ве
домствах. Все же техника учета продолжает 
еще оставаться отсталой. Постановлением СНК 
СССР о механизации учета от 28/VIIT 1931 
предложено «развернуть производство счетных 
машин внутри страны, создать новые кадры ра
ботников механизированного учета». . '*

Лит.: Ленин В. И., Сочинения, 3 изд., т. ХХП 
(см. «Доклад о войне: и мире 7 марта» и «Очередные за
дачи советской власти»); его же, Письма Г. М. Кржип 
жановскому (1919—1922), в кн.: Записки Ин-та Ленина, 
т. Ill, Мо 1928; егоже, Письмо П. И. Попову-16 ав
густа 1921 (Ленинский сб., VIII); его же, Постановле
ние о работе замов (заместителей председателей СНК и 
СТО), Г1 апреля 1922, в кн.: Ленинский сборник, VIII, 
М.—Л., 1928; стр. 77—84; Сталин, Организационный 
отчет ЦК XIII Съезду РКП(б); его же, Вопросы лени
низма, 9 изд., М., .1932 [см. К вопросам аграрной поли
тики в СССР (Речь на конференции аграрников-марк
систов 27/XII 1929) и Политический отчет ЦК XVI Съезду 
ВКП(б)]; Положение о государственной статистике, «Вест
ник статистики», М., 1919, № 1; Попов П. И., Задачи; 
гос. статистики, там же; Осинский Н., Положение и 
ближайшие задачи гос. статистики, там же, 1927, № 2; 
10 лет гос. статистики, там же, 1928t, № 3; К вопросу о по
строении плана работ гос. статистики (Доклады тт. В. Ми? 
лютина, М. Смита, А. Гайстера), там Же, 1929, № 2; 
Кржижановский Г., О слиянии. ЦСУ с Госпла
ном СССР, «На плановом фронте», М., 1930, № 2; Осин
ский Н., Что значит учет, М.—Л., 1932; Важнейшие по
становления и решения по вопросам организации учета 
и статистики (СССР, ЦУНХУ), М., 1932; Статистика 
(Учебник для вузов, сост. бригадой под руков. В. М. Хо- 
тимского), М.—Л., 1932. А. Попов.

ЦУНЦ (Zuntz), Натан (1847—1920), извест
ный герм.-физиолог, проф. Высшей с.-х. школы 
в Берлине (с 1880). Ц.—один из основателей 
учения об обмене веществ и энергии. Благодаря 
трудам Ц. исследование общего.газообмена ста
ло наиболее распространенным методом учета 
расхода энергии у человека. Ц. первый широко 
поставил исследования обмена веществ; при мы
шечной деятельности. Им же'впервые .(1868) 
открыто взаимодействие между кровяными тел ь- 
цами и плазмой при переносе кровью угольной 
кислоты. РЯД исследований Ц. посвящен обмену 
веществ у с.-х. животных.
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Г л.т р у д ы Ц. совместно с S chumburg: Studien 

zu einer Physiologie des Marsches, B., 1901; Die Kraftlei- 
stungendes TierkOrpers, B., 1908; совместно c A. L о e w у: 
Lehrbuch der Physiologie des Menschen,' 4 Auflage, Leip
zig, 1924.

Лит.: Loewy A., Dem Andenken an N. Zuntz, 
«Pflhgers Archiv fiir die gesamte Physiologie...», Berlin, 
1922, Band 194.

ЦУРУГА (Tsuruga), портовый город Японии 
на острове Хондо, к Ю. отт. Фукуи; располо
жен на берегу обширной одноименной бухты 
залива Вакаса Японского моря, на магистраль
ной ж. д., идущей вдоль зап. берега о-ва Хондо. 
Порт Ц. служит для большей части Японии наи
более удобным исходным пунктом для пасса
жирского сообщения с Европой через Влади
восток и далее по железной дороге и ведет 
значительные торговые операции с советским 
Дальним Востоком и Кореей; около 25 тыс. 
жителей (1930).

ЦУРУОКА (Tsuruoka), или Цуругаока 
(Tsurugaoka), город в Японии на острове Хон
до, в провинции Ямагата; расположен к Ю. от 
реки Могами и недалеко от берега Японского 
моря; 34.320 жителей (1930). Производство шел
ковых тканей.

ЦУР-ШТРАССЕН(Zur Stassen), Отто (р. 1869), 
нем. зоолог, проф. зоологии во Франкфурте-на- 
Майне (с 1901) и директор Зенкенберговского 
естественно-исторического музея (там же). Ц.- 
Ш.—автор ряда исследований и сводок по об
щей биологии, механике развития и зоопсихо
логии. Механистический материалист, Ц.-Ш. 
требует в зоопсихологии отказа от всех видов 
телеологии и от т. н. «психического» фактора, 
объясняя психические явления на основе при
чинного объективно-материалистического изу
чения поведения животных. Точно также в ме
ханике развития Ц.-Ш. ополчается на витали
стов, требуя сведения явлений эмбрионального 
развития к физико-химическим закономерно- 
«стям. В своем анализе явлений целесообраз
ности Ц.-Ш. опять-таки защищает механис
тическое направление против «психически ви
талистического» и «супранатуралистического». 
Ц.-Ш. придает решающее значение объектив
ной случайности в процессах развития органи
ческого мира и энергично поддерживает теорию 
естественного отбора. Огромное значение полу
чила осуществленная под руководством Ц.-Ш. 
коренная переработка «Жизни животных» Бре
ма, очистившая это популярное сочинение от 
множества басен, приведшая его в соответствие 
с последними достижениями зоологии, введшая 
в него начала объективной психологии' живот
ных и дарвинизма, перестроившая систематику 
на основе филогении:

Гл. труды. Ц.-Ш.: Die neuere Tierpsychologie, Lpz., 
1908 (рус. пер.: Цур-Штрассен, Поведение человека и жи
вотных в новом освещении, с предисл. акад. Павлова, Л., 
1925); Zur Widerlegung des Vitalismus, «Archiv fiir Entwick- 
lungsmechanik der Organismen», B., 1908, В. XXVI; 
Animal .Behaviour and Development, «Proceedings of VII 
Intern. Zool. Congr.», Cambridge, 1909; Die Zweckmas- 
sigkeit, «Ktiltur der Gegenwart», T. 3, Abteilung IV, 
Band I —Allgemeine Biologie, Leipzig,* 1915; Grundziige 
des Tierlebens, «Brehms Tierleben», Band I, 4 Auflage, 
Leipzig, 1922.

ЦУСИМА (Tsu-chima), правильнее Цу (сима 
по-японски—остров); о-в в Корейском проливе 
между Кореей й о-вом Кю-сю; площадь 712 км2 
(вместе с прилегающими пятью островками); 
оцоло 45 тыс. жит.—земледельцев и рыбаков. 
На Ц. 2 порта, открытых для внешней тор
говли: на северном берегу—Сазуна, на ю.-в.— 
Идзухара. Принадлежит Японии, администра
тивно подчинен нагасакскому губернатору. 
Своими укреплениями (Такесики) запирает вход 

в Японское море с IO. и обеспечивает связь 
Японии с Кореей. У Цусимы в 1905 произошло 
известное в истории Русско-японской войны 
морское сражение (см. Цусимский бой).

ЦУСИМСКИЙ БОИ, морское сражение близ 
о-ва Цусима между русской эскадрой адм. Рож
дественского (общий тоннаж 262.500 т с эки
пажем 14 т. чел.) и японский флотом адм. Того 
(250 т. тс экипажем в 18 т. чел.) в Русско-япон
скую войну (см.) 14—15 мая 1905. Русская эскад
ра со слабо подготовленным личным составом, 
управляемая сумасбродным адмиралом, состоя
ла из разного типа о. ч. устаревших кораблей, 
изношенных 71/2-мес. переходом из Либавы, 
и уступала японской в 6 раз по мощности фу
гасного действия артиллерийских снарядов. 
«Великая армада,—такая же громадная, та

кая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудо
вищная, как вся Российская империя...» (Ле
нин, Соч., т. VII, стр. 335)—была полностью 
разгромлена японским флотом. Из 38 судов 
рус. эскадры потоплены 22, захвачены в плен 
(с Рождественским во главе) 7, разоружились 
в нейтральных портах 6 и только 3 прорвались 
во Владивосток. «Перед нами не только воен
ное поражение, а полный военный крах само
державия» (там же, стр. 336). Цусимский раз
гром послужил новым толчком к развитию ре
волюции 1905. Ц. б. нашел художественное ото
бражение в книгах «Цусима» и «Бегство» Но
викова-Прибоя.

Лит.: Ленин В. И., Разгром, Соч., т. VII, 3 изд., 
М.—Л., 1930; Петров М., Трафальгар (1805). Цусима 
(1905). Ютландский бой (1915), М., 1926; Апушкин 
В. А., Русско-японская война 1904—1905 г., СПБ, 1911; 
Русско-японская война 1904—1905 (Работы История, 
комиссии по описанию действий флота... при Морском ген. 
штабе, кн. 7—Тсусимская операция), П., 1917; Гинц- 
б у р г Б., К разъяснению загадок в Цусимском бою, 
СПБ, 1907; Заключение следственной комиссии по выяс
нению обстоятельств Цусимского боя, «Морской сборник», 
П., 1917, №’8; Семенов Б., Бой при Цусиме, 4 изд., 
СПБ—М., 1911.

ЦУТРАНПРОС, см. Центральное управление 
по просвещению на транспорте.

ЦХАКАЯ, Михаил Григорьевич (Миха, Бар
сов, Леонов, Гурген, род. 1865), большевик, 
видный деятель Грузии и СССР. Один из пио
неров революционного с.-д. движения в Грузии. 
Член партии с 1898. В революционном движе
нии начал участвовать с 1880. Еще будучи в 
средней школе, вел революционную пропаганду 
и организовал кружки среди городских рабо-
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чих, батраков и бедных крестьян. В 1888 вел 
пропагандистскую работу в Тифлисе, Баку, 
Батуме, Кутаисе. В 1897 был выслан из преде
лов Кавказа на пять лет. В 1898—1900 работал 
в Харькове, затем в Екатеринославе, где был 
в 1900 арестован, а в 1902 выслан на родину 
под надзор полиции, но тогда же перешел на 
нелегальное положение (Гурген). Участвовал 
в подготовке 2 Съезда 
РСДРП, но на Съезде 
не был в связи с актив
ной руководящей рабо
той по проведению все
общих стачек на Кавка
зе. Позднее принимал 
участие в родготовке 
большевистского 3 Съез
да РСДРП (1905), при
нимал участие в рабо
тах самого Съезда (Ле
онов, Барсов) в качестве 
делегата от Кавказской 
организации, а в ,1907 
участвовал на V Лондон
ском Съезде партии. С 1907 до 1917 жил в эми
грации, откуда вернулся вместе с В. И. Ле
ниным в Россию. Входил в группу «Вперед», 
участвовал в Апрельской конференции боль
шевиков, затем выехал на Кавказ для работы 
по укреплению большевистских комитетов. 
С 1917 по 1920 был членом Тифлисского ко
митета; В сентябре 1917 принимал участие в 
демократическом совещании, некоторое время 
оставался в Петрограде, активно ведя работу 
по подготовке Октябрьского переворота, но 
накануне Октября выехал по вызову Тифлис
ского комитета на Кавказ. В июне 1919 был 
арестован и посажен меньшевиками в тюрьму, 
откуда был освобожден в мае 1920. После по
беды советской власти в Грузии (февр. 1921) 
Ц. беспрерывно работал на руководящих со
ветских и партийных постах: член Президиу
ма ЦИК СССР, член Закавказского ЦИК, член 
ЦК КП(б) Грузии. Делегат на XI (1922), XIII 
(1924), XV (1927) и XVI (1930) Партийных 
съездах. С 1931 работает в Интернациональ
ной контрольной комиссии, состоя членом ее 
президиума.

ЦХАЛТУБО, бальнеологический курорт в 
Грузии, в 12 км к С.-З. от Кутаиси, на высоте 
95 м над ур. м., с теплым субтропическим влаж
ным климатом. Радиотермальные слабо мине-* 
радизованные источники с t° 34—35° огромного 
дебита (до 10 млн. л в сутки). Применяются гл. 
обр. в виде ванн для лечения' ревматизма, 
заболеваний органов движения и сердечно-со
судистой системы. Курорт располагает сана
торием, двумя домами отдыха, гостиницей, 
поликлиникой и четырьмя ванными зданиями. 
В наст, время приступлено к широкому стро
ительству и благоустройству. Курорт функци
онирует круглый год.

ЦХЕНИС-ЦХАЛИ, река в Зап. Грузии, пра
вый приток Риона. Длина 210 км, площадь бас
сейна 2.143 км2; берет начало из ледников и 
снегов юж. склона Гл. Кавказского хребта. 
Далина верхней части реки проходит от В. к 3. 
между высокими хребтами Сванетского и Лех- 
чумского. Затем Ц. направляется к Ю.-З., пере
секает местами юж. склоны Большого Кавказа 
и выходит на Колхидскую низменность. Ц. от
личается большими, уклонами русла и быстрым 
течением с наибольшим подъемом воды в летние 
месяцы. Значительные запасы гидроэнергии.

ЦХИНВАЛИ, город, центр. Юго-Осетинской- 
авт. области, переименован в Сталинир (см.).

ЦЫГАНЕ, народ, сохранивший довольно 
стойко, несмотря на то, что много столетий ко
чует среди других народов, свой антропологи
ческий тип. Ц. в наст, время живут по всей Вост. 
Азии, в Сев. Африке и по всей Европе, есть Ц. 
в Сев. Америке и в Австралии. Всего Ц. насчи
тывается 2 млн. чел. В СССР Ц. живет 61.299 
чел. (по переписи 1926); более многочисленны
ми группами Ц. живут в окрестностях Москвы, 
Пскова, Воронежа, Брянска, Одессы, Киева, 
а также по Кубани, в Крыму и в Узбекской ССР. 
До самого последнего времени Ц: вели исклю
чительно кочевой образ жизни, к-рый начинают 
бросать только в СССР за последние годы. Зи
мой Ц.-кочевники живут гл. обр. в предместьях 
городов, где нанимают помещения или устраи
вают хижины или землянки. Кочевать Ц. вы
ходят рано весной и кочуют до поздней осени. 
Занимаются Ц. мелкими ремеслами (медники, 
лудильщики, кузнецы, изредка золотых дел 
мастера), мелкой торговлей и барышничеством, 
гл. обр. лошадьми. Сильно распространено бы
ло среди Ц. конокрадство, воровство, нищен
ство и занятие контрабандой, что объяснялось 
повсеместным преследованием Ц., лишавшим 
их возможности заниматься производительным 
трудом. Кре-где среди Ц. сохранились следы 
родового строя с властью старейшин, перехо
дящей от отца к сыну. Как пережиток Сохра
няется часто деспотическая власть выборного 
старейшины табора, Много пережитков глубо
кой древности в обычаях и обрядах Ц. К рели
гии Ц. относятся с полным равнодушием, но и 
у них сохраняются нек-рые старые религиоз
ные верования, напр. вера в создавшего все 
верховного бога «девла», живущего на небе. 
Среди Ц. распространены верования во всевоз
можных богов, демонов, чудовищ, фей, ведьм и 
колдунов. Большой интерес представляют сказ
ки цыган, ярко отражающие вжйзнь табора, 
старые обычаи и поверья и отличающиеся бо
гатство и красотой фантазии. Замечательны 
своей музыкальностью и силой чувства ста
ринные цыганские песни. В данном случае 
нужно иметь конечно в виду песни цыганского 
табора, а не «цыганские романсы», создавшиеся 
в кабаках и ресторанах в угоду вкусам ку? 
тящей буржуазии.

Название Ц. происходит от греческого назва
ния atinganoi, отсюда турецкое tchingiand, 
итальянское zingani, немецкое Zigeuner. Анг
лийское название Ц. gipsies и испанское gita- 
nos происходят от староиспанского egypcianos, 
т. е. египтяне, как называли себя Ц., придя 
в Испанию. В Венгрии существует название 
pharao-nepek—фараонов народ, от него про
изошло русское презрительное название Ц.— 
«фараоново племя». В Афганистане Ц. называ
ют джат (сирийское—дзат), это название ука
зывает на индийское происхождение Ц. Сами 
Ц. называют себя различно, напр. ром—л*, е. 
род, племя, человек; манущ—человек; калэ или 
миллелэ—черный.

Ц. из Индии вышли невидимому в 10 в. хр. э. 
и двинулись на запад двумя путями—вдоль 
морского берега и через внутреннюю Персию. 
В Европе Ц. появляются в 14 в. прежде на 
Балканском п-ове, откуда в 15 в. переходят в 
Зап. Европу. Вначале отношение к Ц. не.было 
враждебным, часто им давались охранные гра
моты, благодаря Чему Ц. уже к концу 15 в. рас
пространились по всей Европе. Ц.-кочевйики
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быстро попадают в положение преследуемого 
народа. Особенно сильные гонения на Ц. возни
кают во Франции, откуда их не раз изгоняют, 
а Правительство предписывает истреблять их 
«огнем й мечом», и в Испании, где католическая 
церковь начинает жестокое гонение на Ц. Масса 
Ц; , обвиненных в колдовстве и людоедстве , гиб- 
нет в тюрьмах от пыток и на кострах инквизи
ции. В 17. и 18 вв. в Зап. Европе было немало 
случаев, когда Ц., особенно красивых цыганок, 
продавали как рабов на базарах и когда на Ц. 
охотились, как на диких зверей. В Германии в 
17:в\ у Ц. вырывают ноздри и изгоняют их, а 
вернувшихся жгут на кострах. Несколько лег
че жилось Ц. в 16 и 17 вв. в Польше; здесь даже 
существовали с 1607 по 1780 особые, назначае
мые правительством «цыганские короли», дес
потически управлявшие Ц. Интересно, что ко
медия избрания «цыганского короля» имела 
место в Польше и в 1030. Всеми угнетаемые и 
всеми гонимые в Зап. Европе Ц. принуждены 
были скрываться в лесах и горных ущельях. 
Только в конце. 18 в. положение Ц. начинает 
несколько улучшаться.. Йх уравнивают’ с ос
тальным населением, но притеснения и пресле
дования Ц. все же продолжаются. В Румынии 
в1845, как' и прежде, Ц. продают как рабов. От 
рабскрй зависимости Ц. освобождаются в Зап. 
Европе только в середине 19 в. Но и до наст, 
времени Ц. в капиталистических странах оста
ются преследуемым народ ом; их обвиняют в кол
довстве, (напр. «дело» цыганки Дебай в Герма- 
нйй в 1929), воровстве детей и людоедстве. В 
Йёхдсловакйи в 1929 разбиралось в г. Кашау 
целое1 дело по. обвинению нескольких Ц. в лю
доедстве, а в 1930 в виде меры принудить Ц; 
бросить кочевой образ жизни у них силой от
нимали детей. В Венгрии в 1931 устраиваются 
цыганские погромы, в Англии Ц. всех поголов
но, причисляют к бродягам. Ставя Ц. под осо
бый надзор полиции и применяя к ним всякого 
рода принудительные меры, капиталистиче
ские страны <3ап. Европы ничего не* делают 
для распространения среди цыган Образования 
и для облегчения им перехода к оседлому об
разу жизни. t

В пределах России Ц. появляются в конце 
15 в. в Белоруски и в 16 в. на Украине (в 
Петербурге и Москве они появились только в 
18 в.). Как и в Зап. Европе, Ц. попадают в Рос
сии в положение преследуемого народа. Целый 
ряд царСйих. указов говорит о преследовании 
Ц.; В 1759 в указе Елизаветы пишется: «цыга- 
нов в С.-Петербург и близ оного отнюдь не 
пускать и въезд им не дозволять», в 1803 при
казывается «для пресечения беспорядков и 
наглостей от, бродяжествующих цыган» рассе
лять их в принудительном порядке по селе
ниям. По указу 1838 из Ц. формируются роты 
для Производства самых тяжелых работ, а из 
неисправившихся Ц. формируются «исправи
тельные роты», в к-рых Ц. попадали в положе
ние каторжников. В Бессарабии Ц. вплоть до 
1847 продают без земли как рабов, без права 
выкупиться на свободу. В 1839 царским прави
тельством применяется ряд крутых «мер по 
расселению Ц. по усмотрению местных властей 
на свободные казенные земли». В связи с осво
бождением крестьян от крепостной зависи
мости в 1861 /образовывается комиссия из высо
копоставленных чиновников для составления 
проекта об «устройстве и улучшении быта цы
ган» ;эта комйссия не дала никаких резуль
татов, т. к. ЧлейЬгзнали Ц. только по рестора-
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нам. При Николае II (1903) издается циркуляр 
«о безусловном воспрещении цыганам кочева
ния». Царское правительство ни разу не поду
мало о том, как распространить среди Ц. обра
зование и облегчить переход к оседлому образу 
жизни, а т. н. «высшее общество» только содейт 
ствовало развращению Ц.

Только Октябрьская революция совершенно 
изменила положение Ц. Они становятся полно
правными советскими гражданами, и Совет
ское правительство начинает энергичную ра
боту среди них с целью -поднять как их эконо
мический, так и культурный уровень. Эта ра
бота Ьильно затрудняется возникшим в резуль
тате вековых преследований недоверием Ц. ко 
всем нецыганам; затруднялась оца и расслое
нием среди II., к-рое имело место в каждом та* 
боре. Ц., лошадиные барышники, владея часто 
крупным капиталом, держали в полном подчи
нении цыганскую бедноту; старейшины табо
ров, пользуясь своей властью, жестоко эксплоа- 
тировали трудящихся Ц.; содержатели цыган
ских хоров, смотревшие на певцов и певиц как 
на своих бесправных слуг, наживали, развра
щая их, целые состояния. Конечно все эТи Ц.- 
кулаки не могли не быть противниками тех ме
роприятий, которые начаты были Советской 
Властью среди Ц. Затруднял работу среди Ц. и 
антицыганизм, часто наблюдавшийся, гл. обр. 
среди крестьян. Работа среди Ц. ведется прежде 
всего па линии всемерного содействия перехо
ду их к оседлому образу жизни. Осуществле
ние этой задачи тесно связано, с распростране
нием среди Ц. образования, с работой по под
нятию их культурного уровня и с подготовкой 
среди них собственных кадров педагогов, ин
структоров промкооперации и пр. В целях со
действия оседанию Ц. на землю 30/VIII 1926 
ВЦИК и СНК РСФСР постановили образовать 
комиссию по земельному устройству Ц. Прези
диум ЦИКи СНК СССР 1/Х 1926 издал поста
новление, к-рым ЦИК и СНК Союзных респуб
лик предлагалось принять меры к наделению 
землей в первую очередь Ц. 20/111928 ВЦИК и 
СНК РСФСР приняли постановление «О льгот
ном наделении землей цыган, переходящих к 
трудовому оседлому образу жизни», а в связи' 
с этим Наркомзем РСФСР 17/VII 1928 издал 
подробную инструкцию о порядке»наделения 
Ц. землей. 1/IV 1932 издается постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР о привлечении Ц. в кол- 
хозы, о финансировании колхозов Ц., об устрой
стве курсов для подготовки кадров. В 1932 
даётся безвозвратный кредит в 311 тыс. руб. 
на земельное устройство, мелиораиию и жил
строительство Ц. и кроме того—ссуда Госбан
ком в 1.050 тыс. руб. на эти же цели. Все эти 
меры повели к тому, что в СССР в 1933 имел
ся ряд цыганских колхозов на Сев. Кавказе 
(4 колхоза), Нижней Волге (2 колхоза), в Зап. 
обл. (5 колхозов), в Средней Азии (18 колхозов) 
и т. д., а в 1933 организуется 2 больших кол
хоза Ц. по 300 чел. в Московской области и на 
Средней Волге. Широко развернута в СССР 
и работа по организации кустарно-промыш
ленных артелей Ц. 3/VI 1932 Всекопромсоюз 
постановил всемерно содействовать организа
ции новых артелей й оказывать помощь уже су
ществующим плановым снабжением их сырьем 
и полуфабрикатами. Из работающих в ряде 
городов; СССР артелей Ц. можно указать на 
московские (в Москве всего 30 артелей Ц.): Цыг- 
пищпрдм с промфинпланом в 1931 на 3.460 тыс. 
руб. и в 1932 на 5.003 тыс. руб. й Цыгхим-



> ЦЫГАНОВ—ЦЫГАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА785

пром с промфинпланом в 1931 на 1.101 тыс. руб. 
и в 1932 на 1.731 тыс. руб. С каждым годом в 
СССР все больше и больше Ц. работает на фаб
риках и заводах, где немало Ц.-ударников, цы
ганских ударных бригад и имеются уже квали
фицированные рабочие-Ц. Все шире развер
тывается в СССР и культурно-бытовое обслу
живание Ц. Одна за другой открываются цы
ганские школы (в 1933 в Москве 3 школы). С 
каждым годом увеличивается число детей Ц., 
обучающихся в русских Школах. Открываются 
цыганские детские сады- и детские площадки. 
Цыганская молодежь все больше привлекается 
в техникумы, втузы, вузы и на курсы, так что 
Ц.-учащихся насчитывается в СССР уже не 
одна тысяча. В 1932 в Москйе открыты цыган
ские педагогические курсы, к-рые готовят пре
подавателей Ц. в школы цыганских колхозов. 
Существуют в СССР в ряде городов цыганские 
клубы и красные уголки (в Москве 2 клуба), в 
к-рых ведется культурно-просветительная ра
бота в- кружках. Работа среди Ц. первое время 
отчасти затруднялась тем, что в организован
ней в 1925 Всероссийский союз Ц. проникли 
элементы, социально чуждые, и что в него не 
был привлечен цыганский пролетариат. Этот 
союз был ликвидирован 15/П 1928. Противо
действие социально чуждых элементов всем 
мерам, принимаемым -Советским правительст
вом среди цыган, продолжается, но оно встре
чает решительный и беспощадный отпор цы
ганского актива.

Вся жизнь Ц. решительно меняется? В 1926 
создается цыганский алфавиту а в 1927 выходит 
первый в- мире журнал на цыганском языке 
«Романы зоря» (Цыганская заря), а в 1930 стал 
выходить новый ежемесячный журнал «Нэво 
дрбм» (Новая дорога). В 1929 организовалась 
группа писателей-Ц., вошедшая в 1930 в цыган
скую секцию МАПП (см. Цыганская литерату
ра). Цыгане в СССР имеют два своих театра— 
в Москве (студия цыганского театра) и в Ле
нинграде (цыганская секция этнографического 
театра) (см.. Цыганский театр). Среди Ц., жи
вущих в СССР, много членов ВКП(б) й ВЛКСМ, 
много членов профсоюзов, есть члены Моссо
вета и т. д. Без всякого принуждения, лишь в 
результате единственно правильной ленинской 
национальной политики и благодаря мероприя
тиям, основанным на Принципе самодеятель
ности цыганского народа, Ц. быстро-переходят 
к культурной трудовой жизни. Н. Кун.

Лит.: Pott A. F., Die Zigeuner in Europa und Asien; 
2 Teile, Halle, 1844—45; Mlklosich F., Uber die 
Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas, W., 
1872—75; Hopf C., Die Einwanderung der Zigeuner in 
Europa, Gotha, 1870; Colocci A. G., Gli zingari 
(Storla d’un .popolo erTante), Torino, 1889;W 1 i s 1 о c k i 
H., Vom wandernden Zigeunervolke, Hamburg, 1890; 
его же, Volksglaube und religiOser Branch der Zigeuner, 
Munster, 1892; его же, M archen und Sagen der tran- 
silvanischen Zigeuner, B., 1886; A m ё г о C., BohCmlens, 
tsiganes et gypsies, P., 1895; Groome F. H., Gipsy 
folk-tales, L., 1898;. К a t a c 1 & , Contes gitanos, Logr< no, 
1907;Gaster, Zlgeunermarchen aus Rumanien, 1881; 
G о e j e M. J., d e, Memoire sur les migrations des Tsiganes 
a travers I’Asie, Leyde, 1903; Journal of the Gipsy Lore 
Society (журнал, изд. с 1888 по 1898 в Эдинбурге и с 
1907 в Ливерпуле); Лит. о цыганах на рус. на. состоит 
почти исключительно из статей в журналах и газетах, 
она указана в труде Германа А. В., Библиография 
о цыганах, М., 1930; Баранников'О. П., Укра- 
jHCbKi цигани, Ки!в, 1931; Баранников А. П.., Об 
изучении цыган СССР, 2 чч., Л., 1929; е г о ж е, Цыганы 
СССР, М., 1931; Герман А. В*., Цыгане вчера и сегод
ня, Москва, 1931; Истомин П. (Патканов), Цыган
ский язык (Грамматика и руководство), Москва, 1900; 
С epbневский М. В., Цыганский язык, М., 1931.

ЦЫГАНОВ, Николай Григорьевич (1797 — 
1831), поэт. Сын крепостного, по профессии ак-
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тер. Большой любитель народных песен, Щ 
записывал их, а потом сам стал писать песни г 
подражая народным. Песни Ц. были очень по
пулярны и, положенные на музыку, долго рас
певались в самых широких кругах; особенно 
среди городского мещанства («Не шей ты мне, 
матушка», «По полю, полю чистому», «Что ты 
рано, соловушко» и др.). Подражая по образам„ 
тематике и стилистическим приемам народной 
устной лирике, песни Ц. в то же время близки 
к сентиментальным романсам. Ц. принадлежит 
к группе мещанских поэтов и по степени при
ближения к подлинной народной поэзии явля
ется ближайшим предшественником социально 
близкого А. В; Кольцова (см.). Впервые сбор
ник «Русских песен» Ц. был издан в .1834 (2-е 
издание в 1857).

ЦЫГАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Собирание цы
ганского фольклора почти не велось, поэтому 
о разнообразии форм и богатстве устного твор
чества, цыган трудно судить. Сказки и легенды 
представлены несколькими десятками* в. боль
шинстве их ясно выражены сюжетные заимство
вания от фольклора окружающих народов• 
Преобладающей формой народного творчеству 
цыган явилась песня. Тематика большинства 
песен кочевых цыган крайне однообразна: она 
связана большей частью с потерей и приобре
тением лршади, любовные темы почти отсут
ствуют. городских же цыган, наоборот, пе
сни насыщены слащаврстью и пошлостью, в 
связи с этим было распространено ложное суж
дение обнесенном материале цыган. Эти'песни 
с кабацким привкусом заносились и в табор. 
Песня давнего происхождения, за редким ис
ключением, имеет развернутый сюжет, нова# 
же песня „носит характер русской частушки. 
Пословицы и поговорки в цыганской речи почти 
отсутствуют. ■

С созданием Советской властью письменно
сти для цыган, в ноябре 1927, в Москве воз
никает первый в мире цыганский обществен?- 
но-политическйй и художественно-литератур
ный журнал «Романы зоря» (Цыганская заря). 
В 1928 выходит первый учебник на цыгант 
ском языке—букварь для взрослых. Одним из 
видных участников цыганской печати явился 
цыган-активист Н. А. Панков, он же был и за
чинателем цыганской поэзии и автором ряда 
учебников. В 1929 при Нацбюро Всесоюзного 
об-ва пролет, писателей «Кузница» была орга
низована цыганская лит. группа, к-рая в 1936 
целиком перешла в МАПП. С августа 1930 вы
ходит ежемесячный цыганский журнал «Нэво 
дром» (Новая дорога). В 1931 вышел альманах 
цыганских поэтов, в к-ром представлено 12 цы
ганских авторов. В первые свои годы Ц. л. 
была весьма слаба в художественном отноше
нии и неактуальна по тематике.

В связи. с постановлением, ЦК ВКП(б) .от 
23/IV 1932 о перестройке художественных ор
ганизаций в Ц, л. усиливается качественный 
рост, повышается ее идеологическая направо 
ленность в созвучии с перестройкой трудовой 
цыганской массы, переходящей на организо
ванный , труд; наблюдаются также сдвиги в 
борьбе за овладение художественными сред
ствами. До 1933 издано ,110 названий по раз
ным отраслям знания. Цыганские писатели вы
ступают также как переводчики и авторы ряда 
учебников на цыганском языке.

Лит.: Устное творчество (на цыг. яз.) —Д о б р о - 
Вольский В. Н., «Киселевские цыгане» (сказки и 
песни), вып. 1, СПБ, 1908; Б а р а н н и к о в А. П.; 
Цыганы СССР, М., 1931 (см. гл. 11—Песни)» ...
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Художеств, лит. (на цыг. яз.): Альманах цыганских 

поэтов, под ред. А. Герм ан о, Центриздат, М., 1931; 
Бе злю д с к о М., Сломанное кнутовище (роман), 
ГИХЛ, М,—Л., 1932; его же, Мишка Октябренок, «Мо
лодая гвардия», М., 1932; его же, Лошадь, «Молодая 
гвардия», М., 1933; Г е р м а н о А., Вчерашний вождь, 
Центриздат, М., 1930; его же, Цыганский театр (Сб. 
пьес), ГИХЛ, 1932; его же, Его ввали волком (и дру
гие рассказы), ГИХЛ, 1933; е г о ж е, Идут новые цыгане 
(очерки), Профиздат, М., 1933; Германо А. и Пан
ко в а О., Сергей Лагун (пьеса), «Молодая гвардия», М., 
1933; Ильинском., Барская подачка, ГИХЛ, М.-<Л., 
1932; Лебе д ев Г., Новые голоса, Центриздат, М., 1930; 
Панкова О., Наши дни (стихи), ГИ£Л, М., 1933; 
Полякова М., Цыганские рассказы, Центриздат, 
Москва, 1931; Ром-Лебедев, Счастье, Центриз
дат, Москва, 1930; его же, Солнцев болоте, Центриз
дат, М., 1930; Пять массовых песен, Музгиз, М,, 1932.

Критика на цыг. яз.: см. в журн,- «Нэво дром», 1930, 
№ 2, 1931, №№ 1 и 9—10 и 1932, Кв 4.

ЦЫГАНСКАЯ МУЗЫКА, музыка устной тра
диции кочующего цлемени со всеми присущи
ми ей особенностями: ее ткань состоит преи
мущественно из излюбленных, издавна храни
мых памятью ритмических и мелодических «йо- 
певок», своего рода «формул», соединяемых 
друг с другом й многообразно варьируемых. 
Эмоционально возбужденная, ритмически дина
мизированная музыка цыган обладает силой 
острого физиологического воздействия. Пови- 
димому в ней цыгане донесли до современной 
индустриальной цивилизации глубокие ин
стинкты и чувствования, отвечавшие прими
тивным социальным навыкам. Даже в созерца
тельных «степных» напевах цыган сохраня
ются черты экзальтации и быстрой возбуди
мости. Переходы от постепенного медлитель
ного «раскачивания» ритма и напева к неисто
вому плясовому движению указывают на те 
первобытные стадии музыкального искусства*, 
когда служители культов пользовались им в 
качестве возбудителя своего рода «массового 
гипноза». В Ц. м. эти свойства, как можно по
лагать, связаны с эротическими корнями куль
та и быта номадов. Музыкальная чуткость и 
восприимчивость цыган делает их крайне яр
кими интерпретаторами окружающей их муз. 
культуры, элементы которой они приспособ
ляют к своим выразительным «аффектативным» 
приемам игры и пения. Т. о. можно говорить 
об испанской Ц. м., о русской Ц. м. и т. д. По
разительное сходство основных признаков и 
свойств Ц. м. с венгерской (своеобразный зву
коряд с двумя полуторатонами, капризная и 
ломкая мелодическая линия с причудливой 
орнаментикой, упорно синкопированная рит
мика, наконец импровизационный характер 
форм) создало издавна мнение о тождестве их, 
вызвав даже очень спорное предположение, 
что Ц. м. в сущности и является националь
ной венгерской музыкой (см.).

Ц. м. в старой России имеет давнюю исто
рию, но к сожалению до сих пор находящуюся 
в стадии «устной традиции», крайне пестрой 
и большей частью анекдотической. Уже в 18 в. 
т. н. цыганские хоры представляют довольно 
известное явление. С того же времени начина
ются ассимиляция цыганами рус. крестьянской 
песни и насыщение ее «степными» аффектиро
ванными интонациями, откуда впоследствии 
образовался особый жанр таборных «русско- 
цыганских» песен со смешанным русско-цы
ганским текстом, в свою очередь выродившийся 
в конце 19 в. в чувственно-пошлый, салонный 
жанр—цыганского романса (см.).

Лит.: Ряд сведений о Ц. м. можно найти в работах о 
венгерской музыке йли о цыганах в Венгрии—L i s z t F., 
De BohOmiens et de leur musique en Hongrie, P., 1859 (нем. 
обработка Петра Корнелиуса, Будапешт, 1861); Adel- 
burg A., v.,Entgegnung auf die Fr. Liszt in seinem Werke

«De BohGmiens et de leur musique en Hongrie» aufgestellte 
Behauptung, dass es keine ungar. Nationalmusik, sondern 
Noss eine Musik der Zigeuner gibt,Pesth, 1859; W 6 b e r O., 
Die ungarische Musik und die Zigeuner, «Die Musik», Berlin 
u. Lj^., 1904—05, IV и др. Довольно ценной является 
статья Les Tziganes, par Gaston Knosp, в Encyclop6die 
de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, Premi6re 
partle—Histolre de lamusique, P.,1922; О цыганской музы
ке в России: Штейнпресс Б.,К истории цыганского 
пения в России, М., 1934; см. также очерк Ш т и б е р а 
Н. Г. в «Ежемесячных литературных приложениях Ни
вы» (1895, № 11). В русской художественной и мему
арной литературе имеется ряд красочных рассказов и 
описаний пения цыган и психологического воздействия 
их музыки. Б. Асафьев.

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС, специфический жанр 
сйлонно-эстрадной песни, складывавшийся из 
своеобразного сочетания элементов цыганской 
таборной и рус. крестьянской песни и .город
ского «мещанского» романса. Зачатки Ц. р. 
можно видеть уже в творчестве «дилетантов» 
начала 19 в. «Песни под гитару» во вкусе Ап. 
Григорьева, затем напр. романсы Донаурова, 
с 60-х гг. получившие широкое распростране
ние в купеческой и мещанской среде, обнару
живают переходную стадию к т. н. «цыганщи
не»—остро чувственному, пошло экстатическо
му жанру, завоевавшему городские салоны и 
эстрады. Упадочное содержание «цыганщины» 
с ее проповедью гедонистического самозабве
ния (характерные переходы от мрачно пассив
ной безысходности—к буйному эротическому 
экстазу; «надрывные» интонации; резко акцен
тированная ломаная линия мелодии; притуп
ляюще однообразный ритмический рисунок) 
оказало большое влияние не только на музы
кальную лирику (напр, Чайковский: «Песнь цы
ганки», «Ночи безумные»), но и на поэтическую 
(Апухтин, А. Блок), Ц. р. (как и «цыганщина») 
в его современном виде с цыганской музыкой 
(см.) ничего общего не имеет. Из исполнитель
ниц Ц. р. в свое время большой популярностью 
пользовались Вяльцева, В. Панина и др.

ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР. Цыгане как народность 
получили возможность выявлять свои твор
ческие возможности в профессиональном театре 
только после Октябрьской революции. Госу
дарственный цыганский театр «РОМЭН» осно
ван в Москве 24 января 1931 небольшой груп
пой театральных и общественных деятелей и 
представителей цыганской общественности при 
активной поддержке Наркомпроса. В орг- 
группу по созданию театра вошли тт. Й. Д. 
Файль, М. О. Бройде, М. И. Гольдблат, Тара
нов и другие. Орггруппе пришлось преодолеть 
серьезные трудности при подборе основных кад
ров театра, которые были набраны гл. обр. 
из таборных, частично не совсем порвавших еще 
с кочевьем цыган. С этим небольшим кадром 
театр проводит не только художественную, но 
и политцко - воспитательную работу, в том 
числе и в первую очередь работу по ликвида
ции неграмотности. Свои спектакли театр 
«РОМЭН» строит синтетически, включая в них 
все элементы театрального искусства (музыка, 
пляска, эпос), богатейшие источники к-рого 
в цыганском искусстве никем до возникновения 
театра использованы не были. В репертуаре: 
одноактные обозрения в обработке цыганского 
писателя М. Безлюдского «Вчера и сегодня» 
(тема—борьба с барышничеством, гаданием и 
попрошайничеством),пьесы А. Германа: «Жизнь 
на колесах» (о переходе к оседлости и классо
вом расслоении среди цыган) и «Между огней» 
(участие цыган в гражданской войне), пьеса 
Д. Сверчкова «Фараоново племя»—переводная 
(тема—цыгане в советской Венгрии) и «Кар-
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мен»—романтическая драма по рассказу Ме- 
риме того же названия в новой литературной 
обработке О. К. Кузминской. В этой постанов
ке театр сумел совершенно по - новому истол
ковать популярную повесть о цыганке «Кар
мен», сняв с нее весь налет оперно-слаща
вой фальши и превратив эту повесть в прав
дивую картину жизни и быта цыган в Испании 
19 столетия. Этот спектакль является ярким 
своеобразным, насыщенным элементами народ
ного творчества зрелищем, помогающим теат
ру выявить те огромные творческие возмож
ности, к-рые имеются в трудовых слоях цыган
ской народности, выходцами из к-рых являют
ся молодые актеры театра «РОМЭН». Все пьесы 
поставлены одним из основателей театра и его 
художественным руководителем М. И. Гольд- 
блатом, оформление—художника Ал. Г. Тыш- 
лера, композиторы—С. М. Бугачевский и Г. Г. 
Лобачев, балетмейстер Е. И. Вульф. Театр 
стремится стать центром культурно-политиче
ской жизни цыган, сконцентрировав вокруг 
себя все культурные силы этой народности и 
став местом пропагандирования на основе ле
нинизма нового цыганского искусства и моло
дой советской цыганской культуры. В числе 
других начинаний этого рода в Центральном 
доме самодеятельного искусства в Москве был 
организован 1 декабря 1930 передвижной цы
ганский театр из московских хоровых цыган.

ЦЫГАНСКИЙ ЯЗЫК, принадлежит к числу 
ново-индийских языков (см. Индийские языки), 
имея в прошлом тесную близость с центральны
ми диалектами Индии [именно хинди (см.)], а 
также с наречиями север о-западной Индии 
(Дардистана). В процессе соприкосновения с 
различными народами цыгане восприняли от 
них значительное число словарных элементов. 
В Ц. я. встречаются слова иранского происхож
дения, армянские, значительное количество гре
ческих, румынских, венгерских, немецких, поль
ских, чешских, русских, украинских и т. д. в за
висимости от того, где осела та или иная группа 
цыган. Этим объясняется и известное различие 
между цыганскими диалектами. Миклошич на
считал 13 диалектов европейских цыган.В СССР 
Ц. я. распадается на два диалекта: северный 
(в сев. части РСФСР) и южный (в УССР с при
легающими областями РСФСР);первый диалект 
включает ряд слов немецкого и польского про
исхождения, а во втором—больше румынских 
элементов. Ц. я. всюду является бесписьмен
ным, кроме СССР, где впервые в мире в 1926 
была введена цыганская письменность на осно
ве рус. алфавита. В наст, время совершается 
процесс создания литературного языка на базе 
северного диалекта, появилась художествен
ная литература, разрабатывается синтаксис.

Лит.: До сих пор основным трудом остался M i k 1 о - 
s i ch F., Uber die Mundarten und die Wanderungen der 
Zigeuner Europas, T.I—XII (Denkschriften der Akademie 
der Wissenschaft in Wien, 1873—80, B-de 21—23, 25—27, 
30—31); С ергиевснийМ. В., Цыганский язык, M., 
1931; Баранников А. П., Об изучении цыган СССР, 
2 ч., Л., 1929; его же, On the Dialect of the Gipsies of Bel
gorod (Доклады Академии наук СССР, Л., 1929,серия В, 
№ 7); его же, Songs of the Ukrainian Gipsies, «Journal 
of the Gipsy Lore Society», Edinburgh, 1931, v. X [очерк 
языка украинских цыган]. М. С.

ЦЫЛЬМА, левый приток Печоры в пределах 
авт. области Коми. Дл. 363 км. Берет начало на 
зап. склонах Тиманского кряжа. Порожиста. 
Берега покрыты лесом и мало заселены, пре
имущественно в низовьях. В долине Ц. имеются 
залежи медных руд, издавна разрабатывавших
ся. По Ц. проходит дорога из с. Усть-Цыльмы в
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Мезень (в Северном крае). Сплав возможен на 
протяжении 300 км.

ЦИНГА, скорбут, заболевание человека, 
развивающееся в результате расстройства пи
тания от недостатка в пище антискорбутиче- 
ского витамина С (см. Витамины) и выражаю
щееся в геморрагическом диатезе, в заболе
вании десен и изменениях в суставах и ко
стях. У детей Ц. имеет своеобразное течение 
и называется болезнью Барлова-Меллера (см. 
Барлова болезнь).

Эпидемии Ц. поражали человечество еще в 
глубокой древности, причем обычно они совпа
дали с большими социальными потрясениями— 
войной, голодом и др. Ближайшие к нашей 
эпохе войны также сопровождались вспыш
ками эпидемии Ц. среди войск и особенно среди 
населения осажденных городов и крепостей (та
ковы эпидемия Ц. в Порт Артуре во время 
его осады, на восточном фронте в Германии 
в последнюю империалистскую войну и др.). 
Чрезвычайно часто массовые заболевания Ц. 
происходят среди участников экспедиций, эки
пажей кораблей во время длительных путе- 
шествий, особенно в полярные страны (т. н. 
морская Ц.). Из описанных 114 больших 
эпидемий Ц. 31 приходится на бывшую Рос
сию (по недостаточно точным подсчетам в эпи
демию 1849 заболело в 16 губерниях 260.444 
чел., умерло 60.958; в эпидемию 1907 заре
гистрировано было 74.000 случаев Ц., т. е. 
5,3 на 10.000 жителей). Эпидемии Ц. начина
ются обычно среди зимы, достигают максимума 
весною и прекращаются среди лета. Нередко 
Ц. развивается в закрытых учреждениях—в 
тюрьмах, богадельнях и т. п.

Появление Ц. в виде эпидемий (еще в 
16 в.) заставило прежде всего предполагать 
инфекционное происхождение этой болезни. 
С развитием бактериологии связан даже ряд 
описаний якобы специфических возбудителей 
этой болезни, доказывавших заразительность 
ее. Однако в наст, время инфекционная теория 
цынги совершенно отвергнута; равным обра
зом совершенно несостоятельными оказались 
теории, объяснявшие происхождение Ц. мете
орологическими влияниями—холодом, влаж
ностью, сыростью, отсутствием света. В наст, 
время установлено, что эти моменты имеют зна
чение только как благоприятствующие забо
леванию Ц. ослабленного организма.

Попытки связать эпидемии Ц. с нарушением 
питания определенных групп населения имели 
место тоже с давних времен. Различные иссле
дователи указывали, что Ц. происходит от не
достатка пищи вообще или развивается при 
длительном питании испорченной пищей (гни
лым мясом или рыбой, протухшей водой и т. д.) 
или однообразной, особенно соленой пищей, 
или пищей, не содержащей калийных солей. 
Однако все эти теории не выдерживали кри
тики, основанной на эпидемиологических и кли
нических наблюдениях. — Эмпирически Линд 
еще в 1747 установил, что апельсинный и 
лимонный сок излечивает цынгу, но только 
в 1912 исследования Хольста и Фрелиха (экс
периментальное получение Ц. у морских сви
нок) окончательно установили, что Ц. явля
ется болезнью частичного (парциального) го
лодания, авитаминозом, результатом отсут
ствия в пище определенного вещества—вита
мина С, содержащегося преимущественно в зе
леных овощах и ряде фруктов (свежая капу
ста, смородина, апельсины, шпинат, лимоны,
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помидоры, баклажаны, зеленый горошек, кры
жовник, салат, картофель и т. д.). Витамин С 
содержится в растениях в период их роста; в 
высушенном, также консервированном виде 
овощи и фрукты содержат его в незначитель
ном количестве; содержится он также в молоке 
коров, получающих зеленый корм,> и свежем 
мясе животных.

Появлению характерных. для Ц. симпто
мов предшествует длительный- период пред
вестников Ц., выражающихся в легкой утом
ляемости, раздражительности, болях в ногах, 
похудании, психической депрессии. Ц. выра* 
жается в четырех основных симптомах: пора
жении десен, кровоизлияниях в мышцы и ко
жу, изменениях костей и суставов и малокро
вии. Поражение десен (гингвит) ведет к при- 
пуханию и разрыхлению их сосочков, частич
ному омертвению десен; они кровоточат .и гно
ятся. Кровоизлияния в мышцы и кожу наблю
дается чаще всего на ногах (икрах, бедрах) в 
виде обширных багрово-синих пятен и харак
терного, плотного, как дерево, отека. Кровом 
излияния в икроножные мышцы и В/МЫШЦЫ 
брюшного пресса заставляют больных лежать без 
движения. Появляются* также кровоизлияния 
и во внутренние полости-—в плевру, брюшину; 
Причины кровоизлияний до сих пор недоста
точно ясны; в последнее время Ашоф и Кох 
высказали предположение, что) они зависят 
от повышения проницаемости сосудистых сте
нок вследствие изменений склеивающего ве
щества тканей \в результате расстройства об
мена веществ. Сама по себе Ц. не дает смер
тельного исхода, но, значительно ухудшая 
течение других заболеваний, повышает смерт
ность от них.

Предупреждение единичных случаев Ц. за
ключается в достаточном питании пищей, со
держащей антискорбутический - витамин С, 
имеющем > особенное значение при длительных 
инфекционных болезнях (тифах), при лечении 
бессолевой диетой болезней почек и т. д. Мас
совые заболевания Ц. предупреждаются ра
циональным снабжением населения свежей зе
ленью, фруктами и т. п.—Л е ч е н ие, Ц. со
стоит в назначении свежевыжатого сока лимона 
(но не лимонной кислоты) и пищи, содержащей 
большое количество антискорбутического вита
мина. Изолировать цынготных ^больных нет 
основания, так как они не заразительны для 
окружающих». Р. Лурия.

ЦЫНГА ДЕТСКАЯ, см. Барлова болезнь.
ЦИНГОТНАЯ ТРАВА, Cochlearia offici

nalis, растение из сем. крестоцветных, считаю
щееся хорошим средством против цынги. См. 
Ложечная трава. ’

ЦЫПЕРОВИЧ, Григорий , Владимирович 
(1871—1932), коммунист с 1919, видный эконо
мист. Свою революционную деятельность начал 
с 1888. 17-летним юношей был организатором 
с.-д. кружков среди матросов и рабочих г. Одес
сы i В 1894 Ц. был арестован за пропаганду 
среди матросов и после полутора лет предва
рительного тюремного заключения был сослан 
в Якутскую обл., в г. Средне-Колымск, на 10 лет. 
По возвращении из ссылки Ц. принимал уча
стие в революции 1905 в Харькове. С 1907 ра
ботал в Петербурге1 В’ рабочих клубах и профес
сиональных союзах, в 1911 был вновь аресто
ван вместе с другими партийными товарищами, 
участвовавшими в работе с.-д. организации в 
Государственной думе, и после 5-месячного *тю- 
ремного заключения эмигрировал за границу.
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После революции Ц. работал в Ленинграде 

вначале членом президиума Совета професси
ональных союзов .в 1918, затем с 1921 по 1929— 
в Совете народного хозяйства, был уполномо
ченным НКИД и одновременно руководил об- 
'Ластной плановой комиссией. Он был также 
бессменным членом президиума облисполко
ма и неоднократно избирался членом обкома 
ВКП(б). Как ученый-экономист Ц. выступил 
впервые в 1909 с работой «Синдикаты и тресты 
в дореволюционной России», впоследствии пе
реизданной с значительными дополнениями.

Представляет серьезный интерес вышедшая 
в 1932 книга «Автоматизм», отражая опыт пе
рестройки. ленинградской пром-сти на более 
высокой технической базе. Последние годы 
деятельности Ц. протекали в Ленинградской 
промышленной академии, которую он создал и 
где под его руководством подготовлялись кад
ры командиров пром-ёти. Одновременно он ра
ботал в Комакадемии директором Ин-та техни
ки и технической политики. Последняя его ра
бота «Реконструкция Ленинграда за 15 лет» 
прервана его смертью. Кроме того у него имеют
ся следующие труды: «Международные моно
полии», «Будущее Ленинграда», «За полярным 
кругом» и многочисленные; статьи в «Современ
нике», «Плановом хозяйстве Ленинградской об
ласти» и др. журналах/
. Ц Ы Р Ь (от нем. Zier украшение, убран
ство), старинный термин, занесенный в Россию 
в 17 в. немецкими мастерами и применявшийся 
для обозначения орнаментации.

ЦЫ-СИ (Ц зы- С и; ум. в 1908), китайская 
императрица, вторая жена императора Сянь- 
Фена (умершего в 1860), сыгравшая крупную 
роль в политической жизни Китая. Впервые 
стала известна своим участием в перевороте 
1861, свергнувшем старую маньчжурскую кли
ку ^сопротивлявшуюся проникновению в Китай 
европейцев. В дальнейшем однако Цы-Си, пос
ле поражения Китая в войне с Японией (1894) 
фактически захватившая всю полноту власти, 
присоединилась к усилившейся придворной ан- 
тииностранной партии, подавила движение ли
бералов,: устранила императора Гуан-Сюя и 
тайно поддерживала Боксерское движение-(см.). 
После 1901, напуганная широким размахом 
народного движения, Цы-Си опять стала про
водить: политику уступок империалистическим 
державам;

ЦЮНЧЖОУ (Kiung-Chow), гл. гор. о-ва Хай
нань в Китае (пров. Гуандун), на юж. берегу 
Хайнаньского пролива. Открыт для внешней 
торговли в 1858, но торговля начала /развит 
ваться лишь с 1876. Гавань Ц. очень мелка, и 
корабли останавливаются в 3 км от г. Хой- 
хоу, к-рый и является1 портом для Ц. Средний 
годовой оборот Ц. по внешней торговле около 
9 млн. таэлей, из них импорт 4 млн. Преобла
дает французское влияние.

ЦЮРИХ (Zurich), важнейший индустриаль
ный центр Швейцарии, адм.* центр одноимен
ного кантона. 249.800 жителей (1930), самый 
крупный по, населению город в Швейцарии. 
Расположен у сев. конца Цюрихского оз. при 
выходе из него р. Лиммат. У Ц. скрещиваются 
ж.-д. линии Базель~Кур, - Винтертур—Лю
церн и др. Ц.< и его окрестности—старинный 
район текстильной* промышленности, возник
шей еще в средние века (первоначально обра
ботка льца и шерсти, с 16 —17 вв. гл. обр. 
обмотка шелка и хлопка); В 16—17 вв. разви
тию пром-сти способствовало скопление в Ц.
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беглецов-протестантов из. Франции, Италии, г 
Нидерландов. С переходом текстильной про- ' 
мышленности на машинное производство (нач. 1 
19 в.) в Ц. возникли заводы текстильного ма
шиностроения, а в связи с этим—различные 
отрасли обработки металла. В наст, время 
гл. специальность Ц. — машиностроение, об
работка металлов . й электротехническое про
изводство. Ц.—крупный банковский центр. 
Здесь сосредоточены оптовые фирмы, господ
ствующие на швейцарских рынках машин, 
хлопчатобумажных и шелковых изделий. Наря
ду с, Базелем Ц.—один из крупнейших траспорт- 
ных узлов Швейцарии как по грузообороту, 
так и по количеству приезжих. Ц.—главный 
культурный центр немецкой Швейцарии — 
университет (основ, в 1833), знаменитый поли
техникум (среди студентов обоих уч. заведе
ний много иностранцев), Швейцарский нацио
нальный музей памятников историй искусства, 
Центральная библиотека (700 тыс. томов), в 
к-рой В. И. Ленин в 1915 работал над. своей 
книгой «Империализм как высшая стадия ка
питализма», Техническая библиотека, Обсерва
тория,’ Ботанический и Зоологический сады. 
Старое ядро Ц. расположено по обеим сторо
нам Лиммата при выходе его из озера. Промыш
ленные и рабочие кварталы выросли к 3. от 
Лиммата (т. н. Индустриальный квартал, Лусер- 
зиль, населенный рабочими, Видикон), новые 
«буржуазные кварталы распространились к В. 
у подножья холма Цюрихберг.

Средневековый Ц. возникает около 9—-10 ве
ков; в 13 веке Ц. является уже значительным 
городом, в 16 веке он становится центром 
реформационного движения Цвингли (См.), а 
в новое время—крупнейшим центром швейцар
ского рабочего движения. Особенно известна 
всеобщая стачка в Д. 1912 (см. Швейцария, 
Рабочее движение). Ц. являлся местом между
народных рабочих съездов и конференций. В 
1893 в Ц. состоялся 3-й конгресс 2 Интерна
ционала. Ц. был также одним из крупнейших 
центров германской социалистической и рус
ской революционной эмиграции.

ЦЮРИХ (Zurich), кантон в нем. Швейцарии, 
ллощадь 1.729 км2; 617.700 жителей (1930), 
•адм. центр г. Цюрих (см.). Кантон расположен 
в области Швейцарского плоскогорья; на его 

‘территории—гббльшая часть Цюрихского озера. 
По индустриальному развитию Д — ведущий 
кантон Щвейцарии, сосредоточивающий глав
ные центры машиностроения металлообрабаты
вающей промышленности и электротехники 
<гг. Цюрих, Винтертур и другие). Развита тек
стильная промышленность, частью в городах, 
частью рассеянная вне, крупных центров. Все
го в промышленности* занято 81.500 рабочих 
(1928), 20% индустр. рабочих Швейцарии. 
Развито молочное скотоводство, свиноводство, 
плодоводство. Под лугами и пастбищами 53% 
всей территории, цод лесом 28%.

ЦЮРИХСКИЙ КОНГРЕСС, третий конгресс 
2 Интернационала, состоявшийся 6—12 ав
густа; 1893. Он был созван в период, когда, с 
одной стороны, в решающих капиталистических 
странах происходил переход от периода про
мышленного капитализма к империализму, что 
влекло за собой нарастание военной опасности, 
с другой,—бурно росло рабочее движение. В 
то же время последствия аграрного кризиса в 
европейских странах давали себя знать сильт 
нейщим недовольством широких крестьянских 
масс и особенно; бедноты. Массовое разорение 

крестьянства и городских ремесленников созда
вало в рабочем движении базу для усиления 
влияния анархистов, к-рые с начала 90-х гг. 
начинают проникать в рабочее движение, стре
мясь подчинить себег профсоюзы. Дезорганиза
торская роль анархистов дает себя чувствовать 
и внутри социалистических партий («молодые» 
в германской с.-д-тии, сторонники Домела 
Ньювенгуиса в голландской с.-д-тии и др.).

Все указанные явления нашли свое отраже
ние на Ц. к. На нем присутствовало 411 делега
тов [из них: от Англии 65, Австрии 34, Авст
ралии 1, Бельгии 17, Болгарии 2, Дании 2, 
Америки 3, Франции 39, Голландии 6, Венгрии 
9, Румынии 5, России 1 (Плеханов), Сербии 1, 
Швейцарии 101, Германии; 92, Норвегии .1, 
Италии 21, Польши 11]. На конгрессе сразу 
же вспыхнули бурные прения по. вопросу о до
пущении анархистов. Ландауэр от имени «моло
дых», анархист Мобрей (от международного 
союза портных) и Корнелиссен (Голландия) тре
бовали допущения на конгресс «всех рабочих 
организаций». Выступивший с. отпором этим 
домогательствам Бебель указал на сектантский 
характер анархистских организаций и на то, 
что их деятельность в первую очередь напра
влена против с.-д-тии. В предложенной кон
грессу резолюции говорилось: «На конгресс 
допускаются все профессиональные союзы и 
политические. партии и организации, признаю
щие необходимость рабочих организаций и по
литической деятельности». От имени герман
ской делегации Бебель предложил уточнить 
резолюцию следующим дополнением.: «Под по
литической деятельностью следует понимать, 
что рабочие партий по мере сил используют или 
стремятся завоевать: политические права и за
конодательный аппарат в интересах пролета
риата и в, целях завоевания политической вла
сти». После принятия резолюции с добавлени
ем Бебеля анархисты, заявив протест, покину
ли конгресс.
s Такие вопросы порядка дня, как «Меры к 
международному проведению 8-час. рабочего 
дня» (докладчик Фокс—Швейцария), «Празд
нование 1 мая» (докладчик В. Адлер—Австрия), 
«Защита работниц» (докл. Луиза Каутская— 
Германия), «Национальная и интернациональ
ная организация профсоюзов» (докл. Аллеман— 
Франция, Вандервельде—Бельгия) не вызвали 
значительных разногласий. Принятые по этим 
вопросам резолюции требуют борьбы за 8-ча
совой рабочий день, подтверждают постано
вление Брюссельского конгресса об обязатель
ности прекращения работы в день 1 мая, вы
двигают ряд мероприятий по охране труда жен
щин, настаивают,на организации международ
ного объединения профсоюзного движения.1 По 
вопросу о всеобщей стачке, усиленно выдви
гавшемуся анархистами, конгресс высказался 
в отрицательном смысле, Считая, что «всемир
ная стачка невозможна в силу различия в эко
номическом развитии отдельных стран, а в тот 
момент, когда такая стачка станет возможной, 
в ней не будет уже надобности». Все же кон
гресс признал возможным проведение всеоб
щей стачки, «в отдельной отрасли промышлен
ности». Особенно серьезными были разногла
сия, вскрывшиеся при обсуждении вопроса: 
«Политическая тактика социал-демократов» и 
«Позиция социал-демократов в случае войны». 
По первому вопросу докладчик Вандервельде 
защищал необходимость борьбы за реформы и 
рабочее законодательство, отрицая возмож-
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ность соглашения с буржуазными партиями, 
«где партии сильны», настаивал на необходи
мости компромиссов в тех странах, «где рабочие 
партии еще мало развиты, где нет еще все
общего избирательного права». Оппортунизм 
Вандервельде ярче всего сказался в том, что 
завоевание власти пролетариатом он сводил к 
овладению парламентом. Выступивший против 
Вандервельде голландский делегат Флиген об
винял большинство конгресса в оппортунизме. 
Он доказывал, что буржуазия никогда не откат 
жется мирным образом от своих привилегий. 
Однако выводы его были «лево»-опПортунисти- 
ческими. Анархистское отрицание борьбы за 
реформы вызвало справедливый отпор боль
шинства конгресса. Резолюция, принятая кон
грессом, прдчеркивает, что профсоюзные орга
низации и политическое действие необходимы 
и как средство агитации за социализм и для 
борьбы за неотложные реформы. Предоставляя 
выбор форм и средств борьбы партиям отдель
ных стран, резолюция признавала необходи
мым, «чтобы в этой борьбе на первом плане 
оставалась революционная цель социалисти
ческого движения, полнейшее экономическое, 
политическое и моральное преобразование ны
нешнего общества. Ни в коем случае полити
ческое действие не должно быть предлогом для 
компромиссов и блоков, нарушающих наши 
принципы или нашу самостоятельность». Од
нако резолюция страдала недоговоренностью 
по важнейшему вопросу—о способах завоева
ния власти и необходимости диктатуры про
летариата.

«О милитаризме» докладывал Плеханов. 
Предложенная им резолюция требовала борь
бы против шовинизма и милитаризма «всеми 
силами», вменяла в обязанность Беем с.-д. пар
тиям «отвергать военные кредиты», «беспре
станно протестовать против содержания по
стоянных армий и требовать разоружения». 
Ньювенгуис критиковал доклад и резолюцию. 
Он предложил резолюцию, в к-рой требовал 
«военной стачки» в момент объявления войны и 
всеобщей стачки, особенно в отраслях, произ
водящих оружие. Под «военной стачкой» Нью
венгуис понимал отказ военных являться на 
военную службу. Это была типичная анархист
ская фраза, явно пацифистского смысла, по 
существу—отказ от борьбы с войной. Плеханов, 
Вильгельм Либкнехт и др., резко выступившие 
против сектантско-анархиствующей оппозиции 
голландцев, правильно критиковали их за «ле
вую» фразу, но сами не смогли выдвинуть кон
кретных средств борьбы с войной, что отрази
лось на невыдержанном, половинчатом харак
тере резолюции. Характерно, что большинство 
конгресса, выступая против анархистского по
нимания всеобщей стачки, вместе с тем не 
проявило правильного отношения к этому ору
дию пролетарской борьбы. Резолюция Ц. к. по 
этому вопросу признает, «в лучшем случае», 
проведение всеобщей стачки «в отдельной отра
сли промышленности». Мотивом против всеоб
щей стачки в масштабе целой страны было, 
как гласит резолюция, то, что мирная стачка 
якобы не имеет шансов на успехи, т. к. «го
лод, прежде всего, подействует на стачечни
ков и принудит их к сдаче», а стачка, «сопро
вождающаяся насилиями, будет безжалостно 
подавляться господствующими классами». В 
одном из абзацев резолюции не всеобщая, а 
массовая стачка признавалась, правда, «в выс
шей степени действительным оружием не толь-
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ко в экономической, но и в политической борь
бе», но это звучало чисто платонически. Не
понимание значения всеобщей стачки для ре
волюционной борьбы рабочего класса стало 
в последующие годы для 2 Интернационала 
прикрытием оппортунистического отказа от 
революционных методов борьбы. Необходимо 
отметить также попытку Ц. к. обсудить аграр
ный вопрос. Резолюция по этому вопросу, при
нятая Ц. к. (по докладу Жаклара), провозгла
шала необходимость борьбы за коллективную 
собственность «на поверхность и недра земли». 
Но считая еще вопрос неизученным, Ц. к. по
становил включить его в порядок дня следую
щего конгресса (см. Лондонский конгресс).

На Ц. к. присутствовал Ф. Энгельс, к-рому 
было предоставлено слово к закрытию конгрес
са. Встреченный овациями Энгельс произнес 
небольшую речь, в к-рой одобрил исключение 
анархистов, и, указав на то, что социалистиче
ское движение превратилось в «великую дер
жаву», к-рой боятся правительства, он закон
чил выражением уверенности в конечной по
беде социализма.

Ц. к. своими решениями по основным вопро
сам несмотря на ряд недоговоренностей стоит 
в общем на марксистских позициях. Он явля
ется показательным для первого периода в до
военном 2 Интернационален—периода органи
зации и собирания сил рабочего класса в отно
сительно «мирную» эпоху. Следующий, Лондон
ский конгресс (1896) явился завершением это
го периода.
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ЦЮРИХСКИЙ МИР, мирный договор меж
ду Францией, Австрией и Сардинией, подпи
санный 10 ноября 1859 в Цюрихе. Цюрихский 
мир в основном подтверждал предваритель
ные условия Виллафранкского прелиминарного 
мирного договора (см. Виллафранкский мир), 
заключившего Австро-италъянскую войну (см.). 
Основная статья Ц. м. передавала Сардинии 
Ломбардию к западу от р. Минчио.

ЦЮРИХСКОЕ ОЗЕРО (Ztiricher See), в 
Швейцарии, между кантонами С.-Галлен,Швиц 
и Цюрих. Площадь 88 км2, длина 40 км, шири
на 1—4 км. Расположено в предгорьях Альп 
на высоте 409 м, имеет полулунную форму. 
Косой Гурден и ж.-д. дамбой, отходящей у 
г. Рапперсвйль, делится на 2 бассейна: юго- 
восточный, меньший, неглубокий, т. н. Верх
нее озеро (Obersee), и северо-западный, боль
ший, собственно Ц. о., до 143 м глубины. В 
ю.-в. конец Ц. о. впадает р. (канал) Линт; из 
с.-з. угла вытекаетср. Лиммат (система Рейна). 
Своим происхождением Ц. о. обязано ледни
ковой эрозии; в образовании его принимал 
вероятно участие также сброс. Ц. о. опоясано 
ж. д.; окрестности его густо населейы, изоби-



797 ЦЮРУПА-ЦЮРУПИНСКИЙ РАЙОН 798
луют садами и виноградниками. У северо-за
падного конца расположен г. Цюрих (см.). 
Оживленное пароходство. В 1853—54 благода
ря необычайно низкому уровню воды удалось 
отвоевать у Ц. о* часть суши, и во время зе
мляных работ были открыты у Обермейлена 
свайные постройки (см.) каменного века,

ЦЮРУПА, Александр Дмитриевич (1870 — 
1928),один из старейших большевиков и видней
ших деятелей советского правительства. Род. 
в г. Алешках (ныне Цюруйинск) б. Тавриче
ской губ. в семье служащего городской управы; 
там же в Алешках окончил начальное, потом го

родское училище. В1886 
Ц. поступил в с.-х. учи
лище в Херсоне, где с 
1890 принимал участие 
в работе революционно
го кружка, провал ко
торого (в 1893) повлек 
за собой для Ц. 6 мес. 
тюрьмы, 2 года особого 
и 2 года гласного поли
цейского надзора. По 
выходе из тюрьмы Ц. там 
же в Херсоне участвовал 
в создании нового рево
люционного кружка и 
вел пропаганду среди 

рабочих и левой интеллигенции и в 1895 был 
арестован вторично. *С 1896 Ц. перешел на ра
боту земского статистика—сначала в Симбирске 
(ныне Ульяновск), потом в Уфе. В эти годы 
Ц. усиленно работал над углублением своего 
марксистского мировоззрения, в 1898 вошел в 
РСДРП и окончательно связал свою судьбу с 
молодым с.-д. движением России. В Уфе (1897— 
1901) он являлся своего рода центром, вокруг 
к-рого группировались последовательные мар
ксисты, будущие искровцы и потом большевики 
(Свидерский, Попов, Бойковы, Величкина и 
др.). К этому же периоду относится и первое 
знакомство Ц. с Лениным и Крупской. В 1901 
Ц. переехал в Харьков, вошел в состав харь
ковского к-та партии, вел энергичную борьбу 
с «экономистами» (см. Экономизм) и «рабоче- 
дельцами». К концу года полицейская слежка 
вынудила его переселиться в Тулу, где он про
должал партийную работу до своего ареста 
(в 1902). После 5-месячного тюремного заклю
чения он в 1903 был выслан в административ
ном порядке в Олонецкую губ. В ссылке, по 
получении первых известий о расколе партии, 
Ц. без колебаний примкнул в большевикам; на 
твердокаменных большевистских позициях он 
остался потом в течение всей своей жизни. Из 
ссылки Ц. в начале 1905 переехал в Уфимскую 
губ., где работал по специальности как агро
ном. В период революции 1905 — 07 Ц. прини
мал активное участие в работе уфимской боль
шевистской организации, в годы реакции, но
вого подъема рабочего движения и империа
листской войны он также сохранил тесную 
связь с местной партийной организацией и вы
полнял различные конспиративные поручения 
большевистского центра.

Февральская революция застала Ц. в Уфе. 
Вначале он входил в состав объединенного ко
митета РСДРП, а потом, после выделения боль
шевиков в самостоятельную организацию, был 
деятельным членом большевистского партийно
го к-та. В качестве представителя большевиков 
он входил в состав уфимского совета рабочих и 
солдатских депутатов; потом он был избран 

председателем губ. продовольственного к-та, 
гласным губ. и уездного земства (по новому по
ложению) и председателем реорганизованной 
городской думы. В дни Октябрьской револю
ции Ц. состоял членом местного военно-рево
люционного к-та, но уже в ноябре он, по вызову 
ЦК партии, переехал в Ленинград.

С этого времени начинается работа Ц. на це
лом ряде ответственнейших постов советского* 
строительства. В. ноябре 1917 Ц. был назначен 
заместителем наркома продовольствия, в на
чале 1918—народным комиссаром продоволь
ствия. В этот тяжелый для Советской власти 
период, когда Ленин провозгласил свой исто
рический лозунг: «Борьба за хлеб есть борьба 
за социализм», партия возложила на Ц. задачу 
организации и проведения продовольственной 
диктатуры. «В труднейших условиях граждан
ской войны, хозяйственной разрухи и голода 
т. Цюрупа проявил себя крупнейшим организа
тором и руководителем дела снабжения про
довольствием Красной армии и пролетарских 
центров. Заслуги его перед партией и рабочим 
классом в этот труднейший для революции пе
риод огромны» [из сообщения ЦК ВКП(б) по 
поводу смерти Цюрупы, см. газ. «Правда» от 
9 мая 1928, № 106 (3938)].

После гражданской войны, в период борьбы 
за хозяйственное восстановление, партия по
ставила Ц. на другие ответственнейшие хозяй
ственные и политические посты. В конце 1921 
он был назначен зам. председателя СНК и СТО; 
эти посты он занимал до конца своей жизни. 
После ликвидаций Наркомпрода (в 1922) Ц. был 
назначен народным комиссаром реорганизо
ванного РКП, в 1923—председателем Госпла
на СССР, в 19.25—народным комиссаром вну
тренней и внешней торговли. Кроме того с 1922 
состоял членом Президиума ВЦИК, с 1923— 
членом Президиума ЦИК СССР. На XII Съезде 
партии он был избран в Центральный комитет 
партии и потом переизбирался на всех после
дующих съездах.

Преданность делу пролетарской революции 
и непоколебимая верность генеральной линии 
большевистской партии сочетались у Ц. с дру
гими необходимыми для крупного революцион
ного государственного деятеля личными каче
ствами, как ясность ума, твердость воли и не
утомимая энергия, многообразный практиче
ский опыт, выдающийся организаторский та
лант, умение работать планово и руководить 
конкретно. Сочетанием таких качеств, к-рое в 
Ц. высоко ценилось вождями большевистской 
партии—Лениным и Сталиным, и определялось 
то, что Ц. мог успешно выполнять важнейшие и 
сложнейшие хозяйственные и политические за
дачи на тех ответственнейших постах, на к-рые 
его поставила партия после Октябрьской рево
люции. Но многолетняя чрезмерная работа 
надломила здоровье Ц. В апреле 1928 он после 
длительной и тяжелой болезни был отправлен 
врачами для поправления здоровья в Крым; 
там он снова заболел и умер 8 мая 1928.

ЦЮРУПИНСКИЙ РАЙОН в Одесской обл. 
УССР, расположен в низовьях Днепра. Пло
щадь 1.300 км2; нас. 41.056 ж. (1933). До 38% 
территории района покрыто сыпучими песками. 
Интенсивное с. х-во огородно-садово-виноград- 
ного направления с заметным внедрением в 
последние годы хлопка (ок. 4.000 га в 1933) и 
арахиса (300 га); имеется бондарная механиче
ская мастерская (62 рабочих в 1932). Обшир
ные перспективы открываются в связи с про-
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<ектом организации поливного хозяйства в ниж
нем Поднепровьи. Центр—Цюрупинск (б. Алеш- 
to, см.). Пристань на Днепре, в 12 км от Хер
сона, 12.930 ж. (1932).

ЦЮ-ЦЗИНЬ (1874—1907), китайская .рево
люционерка, родилась в провинции Чже-цзянь. 
В 1904 уехала учиться в Токио. Здесь она ор
ганизовала антиманьчжурское общество «Гу- 
иайхой» (Всеобщее содружество), а затем всту
пила’ в организованное Сюй Си-линем общество 
«Фугухой» (Общество возрождения древности). 
Репрессии, которые начало применять японское 
правительство к китайским студентам, заста
вили ее вернуться в Китай, где она стала учи
тельницей в своей родной провинции Чже- 
цзянь. Одновременно с преподаванием она вела 
большую общественную работу и основала «Ки
тайский женский вестник» (Чжунгонюй бас). 
В мае 1907 Сюй Си-линь создал план восстания 
против маньчжурской клики в пров. Аньхой, 
поручив Ц.-Ц. одновременно поднять восстание 
в Чже-цзяне. План этот не удался; Ц.-Ц. бы
ла арестована и 6 июня (по другим сведениям 
15 июля) 1907 казнена.

ЦЮ-ЦЮБО. Видный китайский политиче
ский деятель, коммунист. Род. в 1895 в семье 
крупного джентри-помещика. Будучи студен
том Ин-та по изучению русского языка в Пекине 
(ныне Бейпин), он являлся одним из активных 
участников антиимпериалистской кампании в 
мае 1919. Уже в это время он стал склоняться 
к марксизму. В 1920 он приезжал в Советскую 
Россию. В начале 1922 вступил в КПК. В 1923 
он был выбран 3 съездом КПК в члены ЦК. В 
мае 1927 на 5 съезде КПК он вел борьбу против 
тогдашнего оппортунистического руководства 
и был избран в члены политбюро ЦК КПК. 
В августе 1927 Ц.-Ц., будучи председателем 
7 августовской конференции, вел борьбу за про
ведение линии ИККИ против чендусистского 
оппортунизма. После конференции он возгла
влял временное политбюро ЦК КПК. После 
Кантонского восстания, вопреки указаниям
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9 расширенного пленума ИККИ, Ц.-Ц. впал 
было в «путчизм», за что на VI съезде КПК 
подвергался серьезной критике. В 1929—30 
«был председателем китайской делегации ИККИ. 
После краха лцлисанизма в 1930 он руково
дил 3 пленумом ЦК КПК, на к-ром вопреки 
указаниям <ИККИ занимал примиренческую и 
двусмысленную позицию по отношению к ли- 
лисанизму.; На IV пленуме ЦК КПК 1931 он 
был исключен из состава членов политбюро 
ЦК. После IV пленума он признал свои ошиб
ки. В 1931 на 1 съезде советов Китая избран 
был членом ЦИК Центрального правительства 
советов Китая и назначен комиссаром по на
родному просвещению. Его важнейшие тру
ды, как «Пеи-Сюицизм» (1927) и «Китайская 
революция и китайская компартия» (1928), 
знакомя с ходом китайского революционного 
движения, содержат однако не мало ошибоч
ных положений.
. ЦЯВЛОВСКИЙ, Мстислав Александрович (р. 
1883), литературовед-пушкинист. В 1910 окон
чил историко-филологический факультет Моск, 
ун-та. В 1906 был выслан под надзор полиции 
в Вологду. После 1917 заведывал рядом архи
вов, в том числе библиотекой и архивом Росс, 
книжной палаты; преподавал в вузах. В наст, 
время заведует толстовским музеем в «Ясной 
Поляне»; участвует в редактировании полного 
собр. сочинений Л. Н. Толстого. Выделяются 
работы Ц. в области пушкинской текстологии, 
библиографии и биографии. Первая работа Ц. 
(совместно с. С. Синявским) — библиографии, 
сводка «Пушкин в печати», 1916. Ц. принимает 
участие в редактировании полного собр. сочи
нений Пушкина и мемуаров о нем. Являясь 
одним из выдающихся современных пушкини
стов-текстологов, Ц. не поднимается в своих 
работах до марксистского литературоведения, 
сосредоточившись на подготовительном соби
рании материалов и их публикации.

ЦЯНЬ, китайская медная разменная монета. 
См. Чох.
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	Циммервальдская левая — Я. Берзин
	Цинк — А. Раковский, Г. Уразов и В. Н.
	Цинковые руды
	Циолковский — И. Меркулов
	Цирк
	Цирроз — Е. Герценберг
	ЦИТ — И. Журавлев
	Цитрусовые — А. Жадовский, Ф. Церевитинов
	Цифры — А. Юшкевич
	Цицерон — Н. Кун
	ЦУНХУ — А. Попов
	Цыгане — Н. Кун
	Цынга — Р. Лурия
	Цюрихский конгресс — Г. Зайдель
	Цюрупа А. Д.

	КАРТЫ
	Холера 1902 — 11 гг. (схематическая карта)
	Хорезмский округ (черная карта)
	Хуанхэ — бассейн реки (черная карта)
	Хубэй (черная карта)
	Хулуньбуир (Барга) (черная карта)
	Хунань (черная карта)
	Хэбэй (черная карта)
	Хэнань (черная карта)
	Цейлон (физическая и экономическая карты, цветные)
	Центральная Азия, направления хребтов (черная карта)
	Центрально-Черноземная область (экономическая карта, цветная)
	Схематическая карта осадков и изотерм (на обороте предыдущей карты)
	Схематическая почвенная карта (на обороте предыдущей карты)
	Цзянси (черная карта)
	Цзянсу (черная карта)
	Цусимский бой (черная карта)

	ТАБЛИЦЫ
	Художественная промышленность:
	1. Комната Марии Антуанетты. Замок Фонтенбло. Стиль Людовика XVI. 2. Библиотека. Замок Мальмезон. Роспись Персье. Стиль Ампир (меццо-тинто)
	1. Столовая по проекту художника Ван де Вельде. Выставка 1895. 2. Комната в Талашкине. Русский стиль нач. 20 в. (меццо-тинто)
	1. Зал в отеле. Архитектор Вальтер Лоботка. Выставка 1930. 2. Комната с алюминиевой мебелью, работа художника Буржуа (меццо-тинто)
	1. Тканное изображение 1553. 2. Японская ткань. 3. Набивная ткань 1930. 4. Шаль. Камвольный трест. 1925 (меццо-тинто)
	1. Государственный фарфоровый завод. 1925. Международная декоративная выставка. 2 — 3. Дулевская фабрика. Выставка фарфора 1934 (меццо-тинто)

	Художественный Московский Академический театр I:
	1. «Царь Федор Иоаннович» А. Толстого. 2. «Чайка» А. Чехова (меццо-тинто)
	1. «На дне» М. Горького. 2. «Вишневый сад» А. Чехова. 3. «Где тонко, там и рвется» И. Тургенева (меццо-тинто)
	«Бронепоезд № 14-69» В. Иванова (меццо-тинто)
	«Хлеб» В. Киршона (меццо-тинто)
	1. «Безумный день, или женитьба Фигаро» К. Бомарше. 2. «В людях» М. Горького. Инсценировка П. Сухотина «Семья Кашириных» (меццо-тинто)

	Художественный Московский театр II:
	1. «Сверчок на печи» по Диккенсу. Обработка Б. Сушкевича. 2. «Смерть Иоанна Грозного» A. Толстого (меццо-тинто)
	1. «Чудак» А. Афиногенова. 2. «Тень освободителя» по Салтыкову-Щедрину. Обработка И. Сухотина (меццо-тинто)
	1. «Суд» В. Киршона. 2. «Двенадцатая ночь, или как вам угодно» B. Шекспира (меццо-тинто)

	Цветная металлопромышленность (диаграммы)
	Цветок
	Цемент (диаграмма)
	Цеткин Клара (меццо-тинто)
	Цилле Г. 1. Женщина в стране угля. 2. Двор в рабочем квартале. 3. Переезд на новую квартиру (автотипия)
	Цыганский театр. 1. «Жизнь на колесах». 2. «Кармен» (меццо-тинто)


