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ИНГУШИ, народ, входящий в состав корен
ного населения Чечено-Ингушской автономной 
области; занимают западную часть этой обла
сти, гранича с Грузией, Северной Осетией и 
Кабардино-Балкарией. Общая численность И.— 
75,2 тыс. чел. (по переписи 1926), в наст, вре
мя—82 тыс. чел. Современное имя этого народа 
произошло от названия аула «Ангушт», осно
ванного на плоскости в конце 17 в. Наимено
вание И. было постепенно перенесено соседями 
(кабардинцами, русскими) на ряд племен, из
вестных некогда под именами кистов, джера- 
хов, галгаев, цоринцев, карабулаков, галашев- 
цев и др., живших по бассейнам рр. Ассы, 
Сунжи, Арм-Хи, Камбилейки и объединенных 
общностью языка, материальной культуры и 
быта. Сами себя И. называли «ламур», что 
значит—горные жители. И., равно как и род
ственные им чеченцы, принадлежат к восточной 
группе яфетических народов Кавказа. В изве
стной степени близкими И. по языку, мате
риальной культуре и бытовому укладу явля
ются «бацби» или «цова-тушины», живущие в 
верховьях р. Алазани в Грузии.

ИНГУШСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ (Ин
гушетия), была образована 7/VII 1924. 
Занимала площадь в 3,2 тыс. клс2 с населением 
81,9 тыс. чел. (1931). 15/1 1934 слилась с 
Чеченской автономной областью (см.), образо
вав Чечено-Ингушскую автономную область, 
преобразованную по Сталинской конституции, 
принятой 5/XII 1936, в Чечено-Ингушскую АССР 
в составе РСФСР (см. дополнительный том).

ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК, по-ингушски гал- 
гай-мотт, принадлежит наряду с чечен
ским и цовским (цова-тушинским) языками 
к чеченской (или, по новейшей терминологии, 
нахской) подгруппе северо-восточной группы 
яфетических языков (см.) Кавказа. В пределах 
названной подгруппы И. я. занимает проме
жуточное положение между чеченским и цов
ским, стоя значительно ближе к чеченскому, 
что дает основание, при легко осуществляе
мом взаимопонимании говорящих по-чеченски 
и по-ингушски, считать И. я., по существу, 
лишь за особое (западное) наречие чечено-ин
гушского языка. Пределы распространения 
И. я.—быв. Ингушская автономная область, 
внутри которой лишь одно селение (Пседах) 
говорит по-чеченски. Некоторые ингушские 
особенности проявляет наречие мелхистинцев 
(так называются жители быв. Са^аноевского 
общества верховьев р. Аргуна), кистов (в Гру
зии) и аккинцев, или ауховцев (Хасав-юртов- 
ского района Дагестана). Территориальная диф
ференциация И. я. незначительна. Из особен
ностей И. я. сравнительно с чеченским (см. 
Чеченский язык) следует отметить: 1) в области 
фонетики И. я. отличается менее развитой си
стемой гласных; 2) в области морфологии глав
ные отличия касаются глагола, в частности, 
способа образования деепричастия прошед
шего времени и изъявительного наклонения 
прошедшего времени; 3) в словаре особенностью 
И. я. служит преобладание в нем осетинских 
и грузинских элементов и наличие меньшего 
процента слов кумыкского происхождения, ха
рактерных для чеченского языка.

Создание алфавита (на латинской основе) и 
письменности на И. я. относится ко време
ни после Великой Октябрьской пролетарской 
революции (к 1922). С 1923 издается газета 
«Сердало» («Свет»), печатаются буквари и учеб
ники И. я., издан ряд книг и брошюр Разно-
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образного содержания, в том числе и пере
водных с русского. На И. я. имеется значи
тельная устная литература (сказки, преда
ния и т. п.). В качестве языка поэзии упот
ребляется преимущественно чеченский язык. 
Состоявшееся объединение Чечни и Ингуше
тии в единую Чечено-Ингушскую автономную 
советскую социалистическую республику суще
ственно изменило условия дальнейшего раз
вития ингушского литературного языка и соз
дало благоприятные предпосылки для будущего 
слияния в одно целое чеченского и ингушского 
литературных языков.

Лит.: Мальсагов 3. К., Ингушская грамматика 
со сборником ингушских слов, Владикавказ, 1925 (то же 
в переработке по-ингушски, 1926); Г е н к о А. Н., Из 
культурного прошлого ингушей, Л., 1930; Егоров О., 
Чечено-ингушская лексика («Языки Северного Кавказа 
и Дагестана», Сборник лингвистических исследований, 
вып. 1, М.—Л., 1935); Сердюченко Г., О чечено
ингушском консонантизме (там же). ^4. Г.

ИНД (Indus), крупнейшая река Юж. Азии, 
протекающая в Зап. Индии и впадающая в Ин
дийский океан (в Аравийское море). Длина— 
3.190 км, площ. бассейна—960 тыс. км2. Берет 
начало в юго-зап. Тибете, на северных склонах 
Гималаев, в 70 км к С. от озер Манасаровар, 
на выс. 5.165 м. Верхнее течение И. имеет сев.- 
зап. направление. По соединении трех глав
ных истоков И. вскоре входит в пределы Каш
мира, протекая между высокими хребтами 
и принимая ряд притоков, питающихся гор
ными ледниками. Из них более крупные—ле
вый приток Занскар и правый приток Шайок, 
начинающийся на склонах Каракорума. В 
30 км выше впадения Занскара находится на
селенный пункт Лех. Ниже устья Шайока 
И. глубоко врезается в горную область Гима
лаев и к С. от высочайшего массива Зап. Ги
малаев Нанга-Парбат круто поворачивает на 
Ю.-З., пересекая Гималайские горы узкими, 
глубокими, трудно доступными ущельями. В 
начале поворота И. принимает справа с С.-З. 
р. Гилгит. У г. Атток И. выходит из гор на 
равнину, простирающуюся между подножием 
Гималаев и предгорьями Гиндукуша. Здесь 
в И. впадает справа р. Кабул, стекающая с гор 
Афганистана. Уровень И. у Аттока лежит на 
выс. 280 м, ширина реки—250 м, глубина— 
10—12 м, при высокой воде—20—25 м. Сред
нее падение И. от истоков до Аттока—4—5 м 
на 1 км, а ниже Аттока—0,2—0,25 м на 1 км. 
В дальнейшем течении, направленном к Ю.- 
Ю.-З., Инд прорывается через Соляной хре
бет и выходит на обширную низменность Пен
джаба («Пятиречья»), орошаемую рядом рек, 
сливающихся вместе в мощный водный поток 
Панджнад, впадающий слева в И. и являющий
ся его главным притоком. Ниже устья р. Пан
джнад расход воды И. в сухое время года 
составляет 570 ж3/сек., во время дождей—до 
13.500 м3/сек. Далее Инд протекает в сухой 
и жаркой области Синд, к В. от которой про
стирается обширная безводная пустыня Тар, 
а к 3.—скалистые хребты Белуджистана. Ниж
нее течение И. (в пределах Синда) проходит по 
низменности, на к-рой река образует много
численные излучины и разветвления, отличаясь 
сильной изменчивостью русла. У г. Саккар 
И. пересекает небольшие высоты; за ними ле
жит нижний отрезок течения, образовавшийся 
на протяжении исторического отрезка вре
мени,—ранее И. протекал значительно восточ
нее и впадал в залив Кач. У г. Гайдерабада И. 
начинает распадаться на ряд крупных прото-

3



67 ИНДАМИНЫ—ИНДЕЙКИ 68

ков, образующих обширную плоскую и низ
менную дельту, занимающую 8 тыс. км2, легко 
затопляемую приливами и разливами И. Сред
ний расход воды И. при устьи—5.700 м3/сек. 
Очень велико в И. количество взвешенных в 
воде частиц, достигающее в среднем 2х/2 кг в 
1 м3 и во время разливов—4х/а кг. Подъемы 
воды обусловливаются таянием снегов и льдов 
в горах, а также летними муссонными дождями; 
и тот и другой фактор вызывают летние раз
ливы с максимумом в августе.

Судоходство на И. затрудняется изменчи
востью русла и песчаными отмелями, в особен
ности значительными в устьи реки. С проведе
нием железной дороги вдоль И. от Аттока до 
Гайдерабада и порта Карачи пароходство на И. 
было прекращено и по нему практикуется 
лишь мелкое судоходство. Весьма велико ороси
тельное значение И., особенно в области Синд, 
где большая часть культивируемой земли (бо
лее 9 тыс. kjh2, с преобладанием культуры хлоп
ка и риса) поливается каналами, отведенными 
от И. Эта площадь поливной земли должна, по 
завершении крупных гидротехнических соору
жений у г. Саккар, превысить 20 тыс. км2. 
В Пенджабе большую роль играет система оро
сительных каналов, пользующихся водой при
токов И. (системы р. Панджнад).

И. и его притоки известны опустошитель
ными наводнениями; они происходят в резуль
тате быстрых и резких подъемов воды во время 
сильных дождей или же при горных обвалах 
в Гималаях. Б. Добрынин.

ИНДАМИНЫ, красители, преимущественно 
синего цвета. Сами по себе они находят мало 
применения, а служат исходным продуктом для 
получения многих сложных красителей. Наи
более употребителен нафтолбляу: 

ной щелочи и гидросульфита в дигидроиндан- 
трен, субстантивно окрашивающий раститель
ные волокна в синие тона. И. к. более устой
чивы, чем индиговые. При окислении И. к. 
переходят в зеленый краситель (антрахинон
азин). И. к. являются распространенными ку
бовыми красителями и находят применение 
в печати, крашении, а также в литографском 
деле. Первый индантреновый краситель полу
чен в 1901 Р. Боном.

ИНДАУ, миндау, салобур, дикая 
горчица, Eruca sativa (Brassica eruca), 
однолетнее растение из семейства крестоцвет
ных. Стебель шершавый, прямой, 10—100 см 
высоты, цветы желтые, реже белые, с фиолето
выми жилками; все растение с специфическим 
запахом. Растет от Южной Европы и Се
верной Африки до Китая и Монголии включи
тельно; в СССР—на Ю. Европейской части, 
в Закавказьи, в Ср. Азии. Местами в Ср. Азии

\/\Д/ = Ы(СНз)2'С1 
о

По своей химической характеристике И.— 
производные хинониминов, получающиеся оки
слением р-аминопроизводных дифениламина: 

о2
NH2C6H4 NHCeH4NH2-------► NH - CeH4 = NCeH4NH2
р-диаминодифениламин индамин

или окислением смеси моноаминов с р-диами- 
нами:

(СН3)2 NCeH4 • NH2 + C6H6N(CH3)2 • НС1 — 
—> (CH3)2NC6H4N - С6Н4 = N(CH3)a . Cl.

ИНДАНТРЕНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ, принадлежат 
к наиболее прочным и красивым красителям; 
их типичный представитель—индантреновый 
синий:

со
/\/\/\

получается сплавлением /?-аминоантрахинона 
со щелочью при 200—300°. Поступает в про
дажу под названием индантренбляу R. S. Воз
можность использования последнего основана 
на превращении его в присутствии разбавлен

Eruca sativa: верхушка растения, при
корневые листья, плод.

и особенно в Индии, Иране, Афганистане И. 
разводится в чистых посевах или в смеси с 
др. яровыми. Из семян И. добывают горькова
тое масло, идущее в пищу и для технических 
целей. Молодые листья употребляют как са
лат; медоносен. Встречается также как сорняк 
на полях, в хлебных посевах; в Ср. Азии чаще 
всего является засорителем льна. Меры борьбы 
с И. как сорняком—тщательная очистка по
севных семян, правильный севооборот с чи
стыми парами, озимыми и пропашными куль
турами и кормовыми травами, своевременная 
уборка хлебов.

ИНДЕЙКИ, Meleagris, род птиц из сем. кури
ных. Характерные признаки: крупная вели
чина, обильное, но жесткое оперение с блестя
щим металлическим отливом; высокие длинно
палые ноги, короткие закругленные крылья; 
голова и передняя часть шеи лишены оперения 
и покрыты бородавками; под горлом складка 
дряблой кожи, с верхней части клюва свеши
вается длинный растяжимый мясистый прида
ток. Родина И.—Америка, Обыкновенная И. 
(М. gallopavo) обитает в лесах США, соби
рается в стаи (иногда крупные), нередко совер
шает большие странствования в поисках корма; 
является предметом охоты и ловли, во многих 
местах сильно истреблена. Глазчатая И. [Me-
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leagris (Agriocharis) ocellata], несколько мень
шая по величине, с великолепным ярким 
и пестрым оперением (особенно у самцов), жи
вет в Средней Америке. От обыкновенной и 
глазчатой И. следует отличать горную индейку 
(см.), к-рая относится совсем к другому роду.

Глазчатая индейка.

Среди домашних И. наиболее распространен
ными являются: американская бронзовая, нор- 
фолькская черная и голландская белая. И.— 
очень полезный вид с.-х. птиц; мясо у них соч
ное и питательное, они выносливы. Неудобные 
для полевых культур, поросшие кустарниками 
площади могут быть использованы для разве
дения И. крупными стадами, а летом прекрас
ные выпасы для И. представляют поля после 
снятия урожая хлебов, где они, подбирая зер
но-падалицу, могут без подкормки содержаться 
вплоть до осени. В СССР разведение И. широко 
распространено в Закавказьи, на Сев. Кавказе 
и в юж. районах Европ. части Союза. Отродья 
И. в СССР по весу уступают чистокровным по
родам, но отличаются большей выносливостью 
и лучшим качеством мяса; более крупные эк
земпляры достигают в годовом возрасте до 
10 кг веса; часто среди И. попадаются особи, 
дающие в год до 80—100 яиц. Яйца И. пре
красно инкубируются. Индюшата очень нежны, 
боятся сырости и в первые шесть недель тре
буют особо заботливого ухода, пока у них на 
голове не образуются красные кожистые на
росты (кораллы); после этого критического пе
риода они становятся крепкими и выносливы
ми. И.—нежные и заботливые матери, пре
красно водят не только индюшат, но также 
и цыплят, защищая их от пернатых хищников 
лучше, нежели куры-наседки. В наших птице- 
совхозах и колхозных птицеводческих фермах 
И. разводится пока еще мало, хотя работа в 
этом отношении уже начата. Так, в Птицеком
бинате Союзптицепродукта (ст. Котляревская
ж. д. им. К. Е. Ворошилова) содержится стадо в
з. 000 голов, а при Нестринском селекционном 
рассаднике этого же учреждения в Псковском 
районе (Ленинградской обл.) уже ведется ра
бота по отбору лучших по носкости И. Более 
широкая работа намечена Сев.-Кавказской 
зональной станцией Научно-исследовательско
го ин-та птицеводства и птицепромышленности 
(НКПищепрома) в связи с намечаемой во вто
рой пятилетке организацией специальных ин
дюшиных совхозов.

Лит.: Никитин В. П., Экстерьер и породы сель
ско-хозяйственных птиц, М.—Л., 1931; Трунов А. В., 
Разведение и откорм индеек, М.—Л., 1932.

ИНДЕЙСКАЯ МУЗЫКА. Среди многочислен
ных племен американских индейцев песенная 
и ударная музыка была чрезвычайно распро
странена. Каждое племя вносило в нее свои 
характерные особенности, отражая в ней эле
менты труда, быта и верований. Общей чертой 
всей И. м. можно считать подразделение ее на 
песни обрядовые бытовые и песни любовного 
характера. Обрядовая бытовая музыка обычно 
является воспроизведением процесса охоты, 
рыбной ловли, обработки земли, сбора плодов, 
причем движения танца подражают поступи 
животных, полету птиц и т. п.; она также отоб
ражает заклинания, отношения к явлениям 
внешней природы и большинству событий из 
жизни племени (сражения, похороны, рожде
ния и пр.).

Инструментарий индейской музыки состо
ит, главным образом, из ударных инструментов 
самых разнообразных форм и типов; кроме 
обычных бубна и барабана, существует множе
ство разновидностей трещоток и колотушек. 
В Юж. Америке встречаются духовые—флейты, 
окарины, флейты пана. Немногие встречаю
щиеся (гл. обр. в Мексике) смычковые и щип
ковые инструменты заимствованы у испанцев. 
Благодаря отсутствию инструментальной куль
туры, звукоряды индейских песен весьма не
устойчивы и фиксируются лишь постепенно, 
во время исполнения.

У мексиканских индейцев, принимавших 
участие в революционном движении последних 
лет, мы находим ряд революционных песен, 
часто сатирического содержания. Они уже не 
имеют специфических черт архаической индей
ской песни, создававшейся в условиях перво
бытного родового общества, и в интонацион
ном отношении близки к испанским. Таковы же 
многие мексиканские крестьянские песни. См. 
Мексиканская музыка.

Лит.: Stumpf С., Phonographierte Indianermelo- 
dien, Munchen, 1922 (Sammelbande fur vergleichende Mu- 
sikwissenschaft, Bd I); e г о ж e, Lieder der Bellakula- 
Indianer, там же; Abraham О. und Hornbos
tel E. M., Phonographierte Indianermelodien aus Bri- 
tisch Columbia, там же; Densmores F., Music of the 
American Indians at Public Gatherings, «The Musical Quar
terly», N. Y., 1931.

ИНДЕЙСКИЙ РИС, Zizania aquatica, злак, наз. 
также тускарора (см.).

ИНДЕЙСКОЕ ИСКУССТВО. Искусство тузем
ных народов Северной и Южной Америки по
сле колонизации Америки в своем развитии 
приостанавливается. У ряда народностей Юж
ной Америки (племя бакаири в Центральной 
Бразилии) искусство отличается всеми чертами 
примитивной абстракции, превращающей явле
ния видимого мира в отвлеченные узоры тре
угольников, ромбов, кружков, долженствую
щих означать фигуры летучих мышей, женщин 
и пр. Эти племена живут оседлой жизнью, 
знают земледелие, их хозяйственный строй со
ответствует уровню развития родового обще
ства. Исключительно интересны южно-амери
канские (бразильские) рисунки на скалах, 
исследованные Кох-Грюнбергом. В них изобра
зительное единство заменено дробностью от
дельных элементов, стилизованных, но все-таки 
явно узнаваемых (человеческие головы, жи
вотные, светила). Пластика у индейских пле
мен Юж. Америки распространена меньше и, 
возможно, представляет собой только пережи
ток ранних достижений перуанской культуры, 
особенно у тех народов, к-рые населяют склоны 
Анд. Искусство индейцев пуэбло (племен юго- 
западной части Северной Америки) имеет уже

3*
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более совершенную архитектуру, керамику, 
живопись. Образ буйвола на коже, написан
ный коричневой и желтой краской (племя ман- 
дан), представляет собой пример стремления 
к реализму без полного приближения к нему. 
Изображения птиц на сосудах, тарелках и т. п. 
вполне стилизованы, но не сведены к абстракт
ной геометрической схеме, а «эстетически» за
кружены, подчиняясь очертаниям предмета, на 
к-рый нанесено изображение. Очень любопыт
ны небольшие статуэтки—куклы племен хо- 
пи, моки, цуньи и др. Деревянная резьба по
крывается яркой раскраской, в края весьма 
условно выполненного головного убора фигу
рок вставляются перышки. Фигуры подчинены 
квадратным или прямоугольным схемам. Наи
более высоко стоят художественные произведе
ния индейских племен северо-запада Сев. Аме
рики, отражающие в известной мере тот уро
вень родового строя, на к-ром была застигнута 
культура Сев. Америки англ, колонизацией 
17 в. Архитектура племен хайда и др., наряду 
с первобытным кожаным шалашом или землян
кой, дает более сложную форму деревянной 
хижины над углублением в земле с открытой 
передней стороной, пересеченной высоким стол
бом, покрытым резьбой. Эта резьба, как прави
ло, изображает в крайне стилизованной форме 
человеческие фигуры, как бы посаженные одна 
на голову другой; строгая фронтальность, ор- 
наментированность и магическое содержание 
характерны для этого первобытного синтеза 
архитектуры и скульптуры. Из дерева индей
цы племен билчула и др. вырезают сложней
шие приборы быта, культа, празднеств (церемо
ниальная маска в виде головы орла откры
вается в обе стороны и показывает стилизован
но-выразительное лицо человека, покрытое, 
как и первая маска, яркой раскраской). Племя 
хайда сохраняет практику резьбы из камня 
(статуэтки, ажурно вырезанные трубки, модели 
для упомянутых выше столбов передней сто
роны хижин и пр.). На высоком уровне стоит 
плетение из кожи и шерсти, образующее узор
ное и яркое сочетание полос и пятен, в к-ром 
возможно видеть рудиментарное изображение 
человеческих фигур. Эти же сев.-зап. племена 
Америки культивируют изобразительное пись
мо, повествующее о тех или иных событиях 
путем первобытной их зарисовки (см. Пикто
графия) на коре деревьев, коже и др. Выдается 
деревянная мелкая скульптура индейцев пле
мени квакиутль (север о-ва Ванкувер). Музеи 
Европы (Берлин, Щтуттгарт) имеют в своих 
коллекциях несколько превосходных произве
дений, изображающих людей (фигура предво
дителя в позе оратора, индианка в длинной 
одежде, европейский матрос) с безусловным 
приближением к реализму. Эти статуэтки, по
рой пестро раскрашенные, могут быть отнесе
ны к 18 в., началу 19 в. Искусство индейцев 
Северной Америки в 19 веке, в условиях ка
питалистического развития Соединенных Шта
тов Америки, искусственно задерживалось в 
рамках абстрактной декоративности и дальней
шего развития не получило.

Лит.: Koch-G-rtinberg Т., Sudamerikanische 
Felszeichnungen, В., 1907; S t е i n е п К., v. d., Unter den 
Naturvdlkern Zentral-Brasiliens, B., 1894 (есть русский 
перевод: Штейнен К., Среди первобытных народов 
Бразилии, пер. со 2-го нем. изд. Е. Галати, 3 изд., М., 
1935); Boas F., Primitive art, Oslo, 1928; S у d о w E., 
von, Die Kunst der NaturvOlker und der Vorzelt, B., 
1923; Kiihn H., Die Kunst der Primitiven, Munchen, 
1923 (есть сокращенный перевод: К юн Г., Искусство 
первобытных народов, м.—л., 1933). а. Сидоров.

ИНДЕЙЦЕВ АМЕРИКИ ЯЗЫКИ, часто объеди
няемые под общим названием американ
ских языков, представляют обширный ком
плекс весьма разнородных групп. Многие из 
этих языков (особенно в Юж. Америке) изучены 
крайне недостаточно, для нек-рых неизвестны 
даже их туземные названия. Так, под именем 
«тупи» в Бразилии объединяются туземные пле
мена, говорящие на различных языках, вслед
ствие того, что тупи для значительной части 
Бразилии играет роль lingua franca (см.). 
По классификации Риве, на территории Аме
рики насчитывается 123 группы языков (вклю
чая и языки, не принадлежащие ни к какой 
группе), по классификации же В. Шмидта—109 
(также включая изолированно стоящие языки 
и не включая эскимосской группы). Многих из 
отмеченных обеими классификациями групп 
и изолированных языков в наст, время уже не 
существует (беотук, ваилатпу, тимукуа, туни
ка, чимакуа—в Сев. Америке; вайкуру, оливе, 
ханамбре—в Центральной Америке; аллентиак, 
арда, атакама, аталян, диагита, кофане, пуруха, 
сакавирон, хет, чарруа, эсмеральда, юнка— 
в Южной Америке). В недавнее время Радин 
сделал попытку объединить языки Северной 
и части Центральной Америки (не включая 
эскимосских) в три обширные группы: 1) са- 
лиш, вакаш, кутенай, алгонкинские; 2) пену- 
тиа, кламат, сахаптин,уто-ацтекские, тако, юка, 
михе-зоке, запотекские, каддо, ирокезские; 
3) на-дене, хока, майя, мускоги. Многократ
но и в различных направлениях разрабаты
валась проблема связи индейских языков с 
языками за пределами Америки. Наиболее от
четливо устанавливается связь части языков 
Северной Америки с палеоазиатскими языками 
(см.). Менее ясна связь некоторых (гл. обр. 
южно-американских) языков с языками Океа
нии (Тромбетти, Хилл-Таут) и некоторых (имен
но эскимосских) с ненецким языком (см.) и 
финно-угорскими языками (см.) (Соважо). Акад. 
Н. Я. Марр обнаруживает схождения между 
нек-рыми южно-американскими и яфетически
ми языками (см.) Кавказа.

Наиболее значительными группами являются 
в Сев. Америке алгонкинские языки, в Центр. 
Америке—майя, в Юж. Америке —аровакские, 
караибские (карибские), ту пи-гуарани, чибча.

Индейцы, численность к-рых перед откры
тием Америки достигала 40—45 млн., в ре
зультате длительного господства европейских 
завоевателей лишились большей части зани
маемой ими территории, сильно уменьшились 
в числе (особенно в Сев. Америке) и в значи
тельной части утратили родной язык. По дан
ным на 1924, в Сев. Америке, без Мексики, на 
И. А. я. говорило 403.000 человек, из кото
рых 380.830—в США и 14.384—в Гренландии, в 
Мексике же, Центральной и Южной Амери
ке—от 13 до 15*/г млн- (точные цифры в виду 
противоречивых показаний различных мек
сиканских переписей и вообще несовершен
ства постановки статистики в ряде южно-аме
риканских стран, например, в Бразилии, ука
зать невозможно).

И. А. я. как языки народностей, недавно 
находившихся на ступени родового строя, от
разили в своем строе раннюю фазу языкового 
развития как в грамматич., так и в словар
ном отношении. Словарь большинства харак
теризуется конкретностью. Слабое развитие 
числительных в нек-рых языках Юж. Америки 
свидетельствует о примитивном развитии чис-
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ловых представлений. Наличие в нек-рых язы
ках классов имен (см. Имя), выражающихся в 
употреблении члена, и различных числитель-
ных при именах различ
ных классов отражает 
конкретность мышле
ния. В грамматико-типо
логическом отношении 
И. А. я. представля
ют большое разнообра
зие. Полисинтетический 
строй (см. Полисинте
тические языки) в чи
стом виде с инкорпора
цией (см.) именного до
полнения, приписывае
мый иногда старыми ру
ководствами по языко
знанию языкам Сев. Аме
рики в целом, обнаружи
вается лишь в немногих 
группах (напр., в иро- 
кезск. и уто-ацтекских; 
ср. в языке нахуатль 
«ni-petla-t£iwa»—«я де
лаю цыновки», букваль
но «я-цыновко-делаю»; 
как отдельное слово «цы- 
новка» — «petla-tl»); в 
алгонкинских языках 
инкорпорируется лишь 
местоименное дополне
ние; в на-дене же, не
смотря на то, что вооб
ще эти языки обладают 
нек-рыми чертами поли
синтетического строя, 
местоимения обычно яв
ляются независимыми 
элементами. В фонети
ческом отношении мно
гие И. А. я. характери
зуются наличием музы
кального тона, играю
щего фонематич. роль. У 
ряда индейских племен 
достиг высокого разви
тия язык жестов (см.Же- 
стовязык).У рядаже пле
мен достигли большого 
совершенства и часто ис
пользуются рисуночное 
письмо, магическое и 
практическое, мнемони
ческие знаки культового 
и делового характера 
(вампумы индейцев Сев. 
Америки). Два языка, 
являясь в эпоху откры
тия Америки языками 
достаточно развитого фе
одального общества, располагали настоящей 
письменностью—нахуатль в Мексике (уто-ацтек- 
ская группа)—слоговое письмо с явными при
знаками развития из идеографии—и майя на 
Юкатане (памятники до сих пор не дешифрова
ны). Узловое письмо древнего Перу—«кипу»(см. 
Письмена), в котором некоторые прежние иссле
дователи усматривали приказы, исторические 
хроники и даже поэтические произведения,— 
повидимому, служило лишь в качестве памят
ных счетных знаков. В результате общения 
с европейцами встречается пользование латин
ским алфавитом. Засвидетельствована в 19 в. 

попытка своеобразной переработки латинского 
алфавита в слоговое письмо у индейцев черо
ки (письмо Сиквайи).

Лит.: Boas F., Handbook of american Indian langua
ges, Washington, 1911 (Smithsonian institution of ethnolo
gy, Bull.40); Schmidt P. W., Die Sprachfamilien und 
Sprachenkreise der Erde, Heidelberg, 1926; Rivet P., 
Les langues am£ricaines (Les langues du monde par un 
groupe de linguistes sous la dir. de M. Cohen et A. Meillet), 
P., 1924; более старую библиографию см. в двух преды
дущих книгах; Trombetti A., Lingue oceaniche in 
America, Bologna, 1925; Mapp H. Я., Происхождение 
американского человека и яфетическое языкознание, в 
кн.: Восточный сборник, т. I, Л., 1926; см. также статьи в 
журн , гл.обр.: «American anthropologist», «Anthropos», 
«International review of american linguistics», «Journal 
de la Soci6t£ des am^ricanistes de Paris». П. K.

ИНДЕЙЦЫ, туземцы американского континен
та, ошибочно названные так Колумбом, пола-
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гавшим, что им открыта Индия. В виду приме
няемой нек-рыми племенами красной татуи
ровки, столь же ошибочно были названы 
«краснокожими». И. населяли всю территорию 
обеих Америк, за исключением берегов Поляр
ного моря Аляски и Лабрадора, занятых эски
мосами. Численность И. в Северной Америке 
в эпоху открытия, очевидно, превышала 1 млн. 
чел.; Центральная и Юж. Америка были на
столько густо населены, что ряд авторов счи
тает возможным принять общую численность 
населения обеих Америк в 40—50 млн. чел. 
В настоящее время, в результате истребления, 
вымирания от занесенных европейцами болез
ней, распространения алкоголя и вызванного 
безжалостной эксплоатацией крайнего обни
щания, число И. значительно сократилось. 
В Сев. Америке их осталось 403 тыс. человек 
(1928), сосредоточенных, гл. обр., в особых 
отведенных им селениях, т. н. резервациях 
(см.). В Южной Америке и Мексике числится 
15 млн. чистокровных индейцев и до 20 млн. 
метисов.

Вопрос о происхождении И. долгое время 
оставался спорным. В 17—18 вв., после откры
тий, показавших, что Америка отделена от 
Азии проливом, распространилась идея авто
хтонного происхождения И. В настоящее время 
общепринято, что Америка была заселена из 
Азии через Аляску и Берингов пролив. Это 
подтверждается, прежде всего, антропологиче
скими данными. И. представляют собой аме
риканский вариант монгольской расы, в общем 
однородный, несмотря на огромную террито
рию распространения. Телосложение И. мас
сивное, мускулатура сильно развита, кисть 
и стопа невелики, свод черепа несколько кры
шевидный, лицо высокое, широкое, глазницы 
низкие, надбровные дуги развиты сильнее, чем 
у азиатских монголоидов, лоб более покатый, 
нижняя челюсть крупная. Волосы прямые, 
жесткие, черные или почти черные, раститель
ность на лице и волосяной покров тела развиты 
слабо. Исключение составляют нек-рые южно
американские племена, у к-рых отмечено зна
чительное развитие бороды. Цвет кожи варьи
рует от темножелтых до темнокоричневых то
нов. Разрез глаза средний, нередко узкий, 
иногда встречается т. н. монгольская складка 
верхнего века (эпикантус). Все это позволяет 
настаивать на азиатском происхождении И. 
Выдвинутая Риве и Фридерици гипотеза засе
ления Америки через Тихий океан австралий
ско-меланезийскими племенами опровергается 
американскими учеными (Боас, Хрдличка).

До сих пор на территории Америки не обна
ружено достоверных палеолитических памят
ников, вследствие чего приходится признать, 
что переход человека на америк. континент 
через Берингов пролив имел место в послелед
никовое время, на ступени ранне-неолитиче
ской культуры. Первые пришельцы имели об
битые каменные топоры, керамические изде
лия, лук, стрелы, плетеные сети, одежду из 
шкур и одомашненную собаку, привезенную из 
Азии. Распространившись по всему континен
ту, И. в эпоху открытия Америки стояли на 
самых различных ступенях развития. Канад
ские И. представляли собой бродячих охотни
ков за северными оленями; на сев.-зап. берегу 
сформировалась своеобразная культура ры
боловов со стойкими пережитками матриархата, 
значительным развитием рабства, своеобраз
ной скульптурой из дерева. Калифорния и 

смежные области запада были населены отста
лыми собирателями, прерии—племенами, соче
тавшими охоту на бизона с земледелием, после 
появления лошади целиком перешедшими на 
кочевой, охотничий образ жизни. Восточная 
часть Сев. Америки представляла собой область 
оседлого земледелия (маис, картофель) с на
чатками орошения, постоянными поселениями, 
частью состоявшими из каменных домов (пу
эбло). Во всех указанных районах И. употреб
ляли каменные орудия, будучи знакомы лишь 
с холодной ковкой меди. Новая Мексика, Мек
сика, вся Центр. Америка и зап. побережье 
Юж. Америки представляли собой область 
наивысшего развития индейской культуры, 
характеризовавшуюся интенсивным земледе
лием (отсутствие плуга компенсировалось тща
тельным разрыхлением земли лопатами и ирри
гацией, а в древнем Перу и удобрениями), об
работкой и плавкой металла (серебро, золото, 
медь, бронза), приручением ряда животных 
(ламы, индюшки, морской свинки и др.), огром
ными архитектурными сооружениями из кам
ня, высоко развитым ткачеством и прядением, 
крашеной керамикой, пиктографическим, иеро
глифическим и узелковым письмом.

К востоку от Анд лежала область более от
сталых племен, целиком живших в каменном 
веке и родовом строе. В массе земледельческих 
племен здесь были вкраплены отдельные остров
ки бродячих охотников, стоявших на очень 
низкой ступени развития (сирионо, ботокуды), 
не знавших каменных орудий и пользовавших
ся деревянными и костяными. Одежда и глиня
ная посуда были им незнакомы. Пампасы Юж. 
Америки были населены рядом (ныне почти 
вымерших) племен, в доколумбово время пе
ших, а впоследствии—конных охотников. Край
няя южная оконечность материка была насе
лена ныне тоже почти вымершими племенами 
охотников за морским зверем и рыболовов 
(алакулуф, яган).

В соответствии с экономикой и социальными 
отношениями религия И. находилась на раз
личных ступенях развития и имела различные 
формы. Наряду с тотемистическими, анимисти
ческими ишаманистцческими представлениями, 
широкое распространение получили более слож
ные верования с верховными духами Ваконда 
и Маниту (см.), миф о громовой птице, культ 
солнца, представление о культурных героях 
(Гайявата, Виракоча) и пр. И. еще в древности 
создали высокую культуру (Мексика, Перу, 
Юкатан), существовавшую в течение многих 
веков, пока она не была разрушена европей
скими завоевателями. У всех индейских племен 
имеется народная поэзия и фольклор, многие 
сюжеты к-рого вдохновляли европейских и аме
риканских поэтов. Многие индейские племена 
достигли высокого совершенства в области 
изобразительных искусств и архитектуры. Ин
дейский расовый тип вошел в качестве состав
ного компонента в современное население обеих 
Америк, в значительной части состоящее из 
метисов европейцев с коренными И. Эти факты 
наилучшим образом опровергают реакционные 
лженаучные измышления о неспособности И. 
к созданию культуры. Европейцы заимство
вали у И. табак, картофель, хлопок, кукурузу, 
каучук, какао и пр.
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собственности и государства, М., 1934; Морган Л., 
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ИНДЕКС (лат. index—титул, подпись), 1) в 
книжном деле—указатель, перечень, опись; 
в узком смысле—список запрещенных книг; 
особенно известны издаваемые, начиная с 1559, 
римскими папами индексы под названием 
Index librorum prohibitorum, содержащие на
звания книг, запрещенных для чтения католи
ческой церковью. Составление таких списков 
практиковалось уже в начале хр. э. и особен
но в Средние века инквизицией. Такие списки 
существуют у католической церкви и в наст, 
время. Худшие традиции средневековой ин
квизиции в борьбе с наукой и прогрессивной 
литературой переняли, в настоящее время фа
шисты, применяющие подобные списки, запре
щающие марксистскую и всякую антифашист
скую литературу. 2) В библиотечном деле— 
проставляемое на книге по какой-либо системе, 
напр., по десятичной, условное цифровое и бук
венное обозначение отдела, к к-рому книга 
относится. 3) В математике и физике—услов
ные цифровые и буквенные обозначения под 
или над буквами в математических и техниче
ских формулах; И. обычно указывают на ряд 
значений данной величины. 4) В кристаллогра
фии—числа, характеризующие грани, ребра и 
форму кристаллов (см. Кристаллография).

ИНДЕКСАЦИЯ, или индексирование, 
процесс обозначения на каталожной карточке 
и на книге классификационного цифрового сим
вола. В последнее десятилетие в СССР неодно
кратно ставился вопрос о централизованной 
индексации книг до их выхода из печати и о 
печатании готовых шифров (см. Шифр книги) 
на титульном листе или его обороте с тем, чтобы 
библиотеки, покупая новые книги, имели воз
можность правильно расставлять их на полках 
и сразу переносить напечатанный на книге 
шифр на карточки систематического каталога. 
В Украинской ССР все выходящие книги пред
варительно индексируются Украинской книж
ной палатой. В РСФСР индексация в наст, 
время практикуется в целом ряде крупнейших 
издательств. .

ИНДЕКСНЫЕ ЧИСЛА, показатели динамики 
явления, состоящего из неоднородных элемен
тов (см. Индексы).

ИНДЕКСЫ (в статистике). Содер
жание:
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II. Критика буржуазных теорий И............................... 83

III. И. в капиталистических странах............................. 85
IV. Индексы в СССР.......................................................... 91

I. Общая теория И.
И. буквально означает «показатель». По

этому термин «И.» имеет очень широкое рас
пространение; обычно применяется для обо
значения различных относительных показате
лей (говорят, напр., И. производства чугуна, 

что означает показатель объема производства 
чугуна по сравнению с каким-нибудь годом, 
производство к-рого принято за 100, и т. д.). И. 
в теоретическом смысле являются те из подоб
ных показателей, построение к-рых основано 
на специальной индексной теории. Таковыми 
являются сводные средние числовые показате
ли динамики явлений, состоящих из несоиз
меримых в абсолютном выражении элементов, 
как, напр., стоимость жизни, цены, себестои
мость, объем продукции. Общий объем произ
веденной продукции в натуральном выраже
нии не может быть получен путем суммирова
ния произведенных количеств различных про
дуктов, так как они разнородны и потому не
соизмеримы. Настоятельная необходимость по
казателей, которые измеряли бы динамику цен 
всех товаров (или определенной группы их) 
вместе, или динамику производительности тру
да в производстве целого ряда продуктов в их 
совокупности, или динамику урожайности ряда 
культур, вместе взятых, не подлежит сомнению. 
Ежегодно в народно-хозяйственном плане це
лый ряд важнейших заданий выражается в та
ких обобщающих показателях динамики. Соот
ветственно чрезвычайно важна их роль в учете 
выполнения плана.

Динамика величины одного элемента, напр., 
цены какого-либо продукта, измеряется про
стым делением его цены в один из сравниваемых 
периодов на цену его в другой период. Так же 
просто измеряется динамика величин, состоя
щих из многих однородных элементов. Напр., 
показатель динамики средней заработной пла
ты получается простым делением средней за
работной платы за один период на среднюю 
заработную плату за другой период. Эта про
стота объясняется тем, что в обоих случа
ях мы имеем дело с динамикой однородных ве
личин, непосредственно между собой сравни
мых. Это простые относительные ряды, к-рые не 
следует смешивать с И. в теоретическом смыс
ле, хотя они и обозначаются термином «И.». 
Точно так же термином «И.» обозначают по
казатели смертности, рождаемости и т. п., не 
требующие применения собственно индексной 
теории. Построение И. производится посред
ством сведения отдельных элементов к како
му-либо однородному выражению. Сравнивать 
же можно только результаты такого сведения. 
«Величины различных вещей могут быть коли
чественно сравниваемы лишь после того, как 
они сведены к одной и той же единице из
мерения. Только как выражения, сведенные 
к одной и той же единице, они являются од
ноименными, а следовательно и соизмеримы
ми [измеряемыми одной мерой] величинами» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 14).

И. измеряют динамику качественно разно
родных совокупностей не непосредственно, 
а лишь косвенным образом. Напр., при срав
нении продукции разнородных отраслей про
мышленности, вместе взятых, за два какие-либо 
периода или в двух различных странах за один 
и тот же период оба сравниваемых объема про
дукции сводятся посредством соответствующих 
коэффициентов сведения к единообразному вы
ражению, напр., в деньгах, и сравниваются ре
зультаты этого сведения. Наличие в каждом 
И., помимо индексируемых величии, также 
и коэффициентов сведения делает И. зависи
мым и от этих последних. Изменение коэффи
циентов сведения должно быть в И. устранено. 
В противном случае И. не покажет изменения
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индексируемых величин. Так, в И. натураль
ного объема, в к-ром коэффициентами сведения 
служат цены, продукция сравниваемых перио
дов должна быть сведена по одним и тем же 
«неизменным» ценам. При построении И. пе
риод, с к-рым производится сравнение, обычно 
именуется базисным; сравниваемый период— 
отчетным, или текущим. Для обозначения 
применяется знак «О» для величин, относящих
ся к базисному периоду, и «1»—для величин, 
относящихся к текущему периоду; индексируе
мые величины— «х», коэффициент сведения— 
«у». Таким образом, элементами каждого И. бу
дут индексируемые величины за базисный пе
риод (®0) и отчетный период (®i) и коэффи
циенты сведения (у).

Очевидно, коэффициент изменения одного 
элемента совокупности получается простым 
делением на ж0: для одного элемента инди
видуальный индекс «к» (как его иногда назы
вают в отличие от сводного среднего), следо
вательно, будет:

Формула сводного И., являющегося средней 
из индивидуальных индексов, должна быть 
выведена, исходя из основного свойства объ
екта, к к-рому эта средняя относится, напр., 
ценовое выражение в И. объема продукции, 
издержки производства в И. себестоимости и 
т. д. Это свойство определяет собой вид сред
ней, оно называется «определяющим свойст
вом» средней. Очевидно, количественное вы
ражение этого свойства должно быть нек-рой 
функцией (см.) величины отдельных элемен
тов совокупности. Эту функцию называют 
«определяющей функцией». Формула средней 
должна опираться на величину этой функции 
в отношении всех индексируемых величин без 
исключения. Теория средних устанавливает, 
что общая величина определяющей функции 
для всей совокупности может быть получена 
только как сумма значений этой функции.

Наиболее простая форма средней из индиви
дуальных индексов—это простая арифметиче
ская средняя т. е. их сумма, разделенная 
на их число п.

История И. показывает немало примеров 
именно такого подхода к исчислению сводного 
И. Сводный И. вычислялся как простая ариф
метическая средняя показателей динамики 
отдельных элементов (см. ниже). Однако, такое 
построение формулы сводного И. неверно. Са
мые величины к должны рассматриваться 
в связи с их возникновением из индексируемых 
величин xt и х0, ибо они существуют лишь как 
отношения этих последних.

Следовательно, «определяющее свойство» 
сводного И. должно быть взято не из совокуп
ности величин к, а из совокупности величин 

и ж0, из к-рых эти к происходят. Таким 
образом, в действительности «определяющая 
функция» <р среднего индекса будет зависеть 
не от индивидуальных индексов /с, а от ин
дексируемых величин х. Но отдельные вели
чины х качественно разнородны. Поэтому 
суммирование возможно лишь в том случае, 
если определяющая функция представляет 
собой не что иное, как переход от самих вели
чин х к какому-либо однородному их выраже
нию, т. е. то, что выше названо сведением ве
личины х. Определяющая функция И. не мо
жет, в частности, равняться просто самой ин

дексируемой величине. В этом случае И. полу
чился бы как отношение двух сумм и 2ж0, 
слагаемые к-рых качественно разнородны. По 
существу, «определяющая функция» есть функ
ция не только х, но и у. Чтобы выразить в оп
ределяющей функции ее зависимость от инди
видуальных И., пользуются соотношением 
к = —. Оно дает возможность заменить хг че- хо
рез kxQ (или в иных случаях ж0 через •

Вычисление сводного И. означает замену 
индивидуальных значений к их средней ве
личиной, но так, чтобы подстановка этой 
средней величины к вместо различных значе
ний к не нарушила, а отобразила и сохранила 
величину определяющей функции. Если сведе
ние производится путем перемножения инде
ксируемых величин х и коэффициентов све
дения у, то определяющая функция будет 
равна ху. Это—один из наиболее распростра
ненных в индексной практике случаев. При 
индексировании, напр., натурального объема 
количество продукции х множится на цену у, 
в результате чего получается ценовое выраже
ние продукции. Для этого случая получается 
следующее уравнение :

2&ЗД = 
средняя к как постоянная величина может 
быть вынесена за знак £:

к=^.
Ьс01/

И. получен в т. н. агрегатной форме, т. е. в фор
ме И., в к-рой непосредственно фигурирует 
сумма значений определяющей функции и та же 
сумма с индексируемыми величинами другого 
периода. Эта форма является исходной и все
общей, так как определяющая функция приво
дит непосредственно к ней.

Путем преобразования этой формулы—под
становкой в ее числитель вместо величин х1 
равных им произведений кх9 — этот же И. 
получается в другом виде, именно:

г
Sxoy ’

т. е. в виде средней арифметической из вели
чин к, весами (см.) к-рой служат произведения 
базисных значений индексируемых величин (х0) 
на величины коэффициентов сведения (у).

Наоборот, подстановкой в знаменатель агре
гатного И. вместо величин xQ равных им вели
чин можно получить этот И. в виде:

г = _

т. е. в виде средней гармонической из величин 
к, взвешенной уже по величинам произведений 
текущих значений индексируемых величин 
(X]) на величины коэффициентов сведения и т. д. 
В другом, также весьма распространенном, 
случае сведение производится путем деления 
коэффициента сведения на индексируемую ве
личину. Иначе говоря, определяющая функ
ция имеет вид

2 —

2 —
Эта формула также допускает дальнейшие пре
образования. Наиболее часто в практике хо-
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зяйственного учета приходится иметь дело 
именно с двумя рассмотренными выше слу
чаями выведения И. По способу построения 
различаются И.: базисные, когда для ряда И., 
охватывающих последовательно несколько пе
риодов, базой служит один и тот же период, 
и И. цепные, когда база передвигается вместе 
с передвижением текущего периода. Примером 
базисных И. могут служить И. объема продук
ции за отдельные годы пятилетки, вычислен
ные к последнему году предыдущей пятилетки 
как к базе. Примером цепных—те же И. объема 
продукции, но вычисленные для каждого года 
к предыдущему году как к базе.

Уже самый факт возможности получения И. 
в различных формах и с различными системами 
весов показывает, что проблемы формы и весов 
И. не могут ставиться и решаться оторван
но друг от друга и от конкретного реального 
содержания И. Исходным пунктом является 
установление конкретной познавательной за
дачи И. и нахождение определяющего свойства 
и определяющей функции. Это означает, что все 
основные вопросы здесь решаются экономиче
ским анализом. Последний приводит к той или 
иной форме И. и системе весов. Самая формула 
И. получается в конце всего исследования как 
его конечное звено, а отнюдь не как самостоя
тельный и, тем более, не как исходный пункт. 
Таким образом, категорическое требование Ле
нина об экономическом анализе, предшествую
щем всякой статистической работе, его ука
зания о роли этого анализа являются совер
шенно обязательными здесь, как и всюду в 
статистике.

Критерием верности арифметич. и гармонич. 
И. является их тождественное равенство агре
гатной форме И. Так, И. цен, имеющий большое 
значение в народно-хозяйств. учете, должен 
характеризовать среднюю динамику цен ряда 
разнородных продуктов. Однородное выраже
ние может быть получено путем перехода от 
цен отдельных единиц товаров к валовым де
нежным суммам. Этот переход осуществляется 
путем умножения цены на количество соответ
ствующего товара.

Обозначая цены р и количество q, мы получаем опре
деляющую функцию в виде pq. Отсюда И. цен получается 
в форме:

Sd, q .~ - (агрегат)

SfePoQ / «у— (средняя арифметическая) 
Lpoa

или, наконец, 
у

---- О-=-— (средняя гармоническая).

В веса арифметического И. цен обязательно 
должны входить базисные цены, в веса гар
монического—текущие. При других весах эти 
формы не совпадут с агрегатным И., и величи
на (а, следовательно, и реальный экономиче
ский смысл) И. будет искажена. — Экономи
ческое содержание И. совершенно отчетливо 
видно в его исходной агрегатной форме. И. по
казывает, во сколько раз определенные коли
чества ряда товаров, фактически проданных 
на данном участке товарооборота, стоят в те
кущем периоде дороже (или дешевле), нежели 
эти же количества этих же товаров стоили бы 
по базисным ценам, т. е. показывает, во сколь
ко раз в среднем изменились цены определен
ного «набора» товаров.

или

Величины q, входящие в И. цен, должны быть 
взяты за текущий период, т. е. веса будут те
кущими, переменными, отражающими факти
ческий объем и структуру оборота товаров на 
том или ином участке. Однако, в ряде случаев- 
наряду с И., сведенным по текущим количест
вам, значительный интерес представляет и И.,, 
сведенный по базисным количествам. Так, в. 
период кризиса при суженном доходе рабо
чая семья особенно сокращает приобретение 
наиболее дорогих и вздорожавших продуктовг 
и И. цен, сведенный по текущим количествам, 
отразит пониженную структуру потребления. 
В этом случае сопоставление обоих И. (по те
кущим и базисным количествам) представляет 
определенный интерес. Аналогично И. цен 
строится И. себестоимости.

И. производительности труда, 
должен показать среднюю динамику произво
дительности труда в производстве ряда раз
личных продуктов. Производительность труда 
измеряется количеством продукта, производи
мым в единицу рабочего времени. Следователь
но, показатели производительности труда в 
различных производствах непосредственно не
соизмеримы так же, как и сама продукция, и 
требуют перехода к некоторым показателям ди
намики. «Нелепо говорить о большей или мень
шей производительности двух различных 
отраслей промышленности, определяя степень 
производительности простым сравнением сто
имости их товаров. Если цена фунта хлопчатой 
бумаги в 1800 г. была=2 шилл. и цена пря
жи =4 шилл., а в 1830 г. стоимость хлопча
той бумаги=2 шилл. и стоимость пряжи=3’> 
шилл., то сравнивать отношение, в каком воз
росла производительность в обеих отраслях, 
пожалуй, можно. Но только потому, что раз
мер 1800 г. принимается за исходный пункт» 
(Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. 
II, ч. 1, М., 1932, стр. 191). Сведение разно
родных показателей производительности тру
да к однородному выражению возможно по
средством перехода к содержащемуся в них 
рабочему времени.

Сохраняя для количества каждого продукта символ q 
и обозначая рабочее время, затраченное на производство 
этого количества продукта, через I, мы получим индиви
дуальный показатель производительности труда х в.виде:

Значит, количество рабочего времени возможно выразить 
путем деления продукции q (служащей здесь коэффициен
том сведения) на показатель производительности труда:

Таким образом, определяющая функция будет иметь в 
данном случае вид :

а
х*

Это приводит к И. со следующей формулой:

^х0

S — х1.
Так же, как и в И. цен, пр актический интерес будет 

представлять И., связанный с фактической продукцией 
текущего периода.

Экономическое содержание описываемого И. 
заключается в том, что он показывает, во сколь
ко раз общая масса рабочего времени, к-рая 
потребовалась бы на произведенный в отчет
ном периоде объем продукции при базис
ных затратах рабочего времени на единицу 
каждого продукта, больше (или меньше) фак
тически затраченного в текущем периоде
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рабочего времени, и, следовательно, И. служит 
показателем роста или падения производитель
ности труда в текущем периоде.

Если в И. цен в числителе фигурируют т е- 
ку щи е цены, а в знаменателе—б а зи с н ы е, 
то в И. производительности труда, наоборот, 
в числитель входят базисные затраты ра
бочего времени на единицу продукта, а те
ку щ и е — в знаменатель. Объясняется это 
обстоятельство тем, что производительность 
труда при построении И. сводится к затрате ра
бочего времени; последняя же есть величина, 
обратная непосредственному показателю про
изводительности труда.

Задачей И.объема продукции являет
ся измерение средней динамики объема про
дукции, состоящей из разнородных продуктов. 
Сведение разнородных потребительских стои
мостей к однородному выражению возможно 
через посредство рабочего времени, через по
средство цен, себестоимости и т. п., в зависимо
сти от поставленной цели исследования. При 
сведении к денежным суммам через посредство 
цен возникает следующая зависимость между И. 
объема продукции, И. цен и общей стоимостью 
текущей и базисной продукции в своих ценах: 
И. объема продукции равен частному отделения 
показателя изменения продукции в своих це
нах на И. цен. В результате такого деления по
лучим для И. объема продукции формулу:

Spo<h

^PoQo

Индексируемыми величинами здесь являются 
текущие и базисные количества q± и q0, коэффи
циентами сведения—б а з и с н ы е цены. Точно 
так же будет получен И., если производить све
дение через посредство себестоимости 
отдельных продуктов. В этом случае коэф
фициентами сведения будет базисная себестои
мость отдельных продуктов. Если же произво
дить сведение непосредственно к рабочему 
времени, то коэффициентами сведения слу
жат базисные затраты рабочего времени на 
едицицу продукции. Если эти затраты озна
чают лишь затраты живого труда на тех или 
иных участках производственного процесса, 
то полученный И. покажет динамику объема 
производства, а не валовой продукции, по
скольку перенесенный труд, заключенный в 
средствах производства, не будет учтен. Ана
логично И. объема продукции может быть по
строен и И. объема товарооборота, И. объема 
приобретений и т. д.

II. Критика буржуазных теорий И.
Буржуазные теории И. могут быть разбиты 

на два направления: а) откровенно идеали
стическое направление, связывающее И. с тео
рией вероятностей, понимая последнюю, опять- 
таки, идеалистически; б) формалистическое, 
махистское направление, к-рое исходит из ряда 
формально-математических критериев, совер
шенно игнорируя конкретную материальную 
природу И. Это деление условно, ибо взгляды 
большинства буржуазных индексологов пред
ставляют собой смешение обеих позиций. С 
этой оговоркой можно отнести к представите
лям идеалистической теории И. У. К. Митче
ла, А. Л. Боули, Л. Марка.

Основным пороком этой теории является 
применение теории вероятностей к совокупно
стям, к к-рым она неприменима. Качественная 
разнородность элементов игнорируется. Инди

видуальные И. рассматриваются как вели
чины абсолютно однородные, независимо от 
конкретного содержания величин, отношением 
к-рых они являются. Эта точка зрения с пре
дельной отчетливостью сформулирована вре
дителем Базаровым. Последний приравнивает 
1% прироста продукции чугуна по своему на
родно-хозяйственному значению к приросту 
на 1% коэффициента брачности. Это—очевид
ная нелепость, вытекающая из идеалистиче
ской теории И., рассматривающей индиви
дуальные И. как искаженные отображения 
неких рационалистических идеальных норм. 
Именно в силу качественной разнородности 
элементов И. не может рассматриваться в связи 
с теорией вероятностей.—Представители форма
лизма и махизма в теории И. ставят своей за
дачей отыскание такой «идеальной» формулы 
И., к-рая была бы пригодна для всех случаев, 
т. е. сводят всю проблему к отысканию форму
лы, удовлетворяющей тем или иным формаль
ным математическим требованиям. Видней
ший представитель этого направления Ирвинг 
Фишер (см.) выдвигает 3 таких требования: 
обратимость во времени, кружной тест и обра
тимость факторов. — Так называемый тест об
ратимости во времени требует, чтобы произве
дение И., вычисленных в прямом и обратном 
направлении, было равно единице. Для каж
дого индивидуального И. это требование безу
словно осуществляется. Однако, в применении 
к среднему И. этот тест есть лишь образец 
формализма. Покажем это на примере И. цен.

И. текущего периода к базисному будет равен: 
SPiQi .
SpoQi

Обратный индекс будет равен:

Spxtfo
В нем коэффициентами сведения будут базис
ные количества, т. к. именно он является те
перь текущим. Произведение этих индексов не 
дает единицы. Тест обратимости во времени, 
по существу, означает требование, чтобы коэф
фициенты сведения были взяты для обоих И. 
за один и тот же период, т. е. требование п о- 
стоянства весов И. Таким образом, пост
роение И., исходя из этого теста, приносит 
в жертву формальному соображению реальное 
содержание И. Так называемый кружной тест 
требует, чтобы произведение ряда цепных И. 
было равно И. последнего периода в данном 
ряду по отношению к начальному. Для инди
видуальных И. это требование осуществимо; 
однако, применение его к среднему И. со
вершенно незаконно. Кружной тест означает 
требование брать коэффициенты сведения для 
всего ряда И. за один и тот же период, т. е. 
требование постоянства весов. Потерпев не
удачу в попытках выдержать этот тест, Фишер 
вынужден от него отказаться.

По тесту обратимости факторов, если дан
ная величина является произведением двух 
других, то И. ее должен быть равен произ
ведению И. ее множителей. Например, по
скольку ценовое выражение продукции есть 
произведение цены единицы на количество еди
ниц, показатель изменения ценового выраже
ния продукции в ценах соответствующих пе
риодов должен быть равен произведению И. 
цен на И. объема продукции. В формалистиче
ской трактовке Фишера, если дан индекс цен, 
то простая перестановка значков «р» и «q»
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автоматически должна дать такой И. количеств, 
чтобы тест был выполнен.

Для получения идеальной формулы, отве
чающей всем трем тестам, Фишер прибегает к 
целому ряду ухищрений, выхолащивающих 
экономический смысл исследования, в частно
сти, кт. н. скрещиваниям, или кроссингам, т. е. 
к вычислению каждого И. как средней из двух 
или нескольких сводных И. Так, «идеальная 
формула» № 353 имеет у Фишера вид средней 
геометрической из двух агрегатных И., из ко
торых первый взят с текущими, а второй—с 
базисными весами:

К = х .
SPoQi SpoQo

Формалистический махистский подход ис
ключает единственный критерий—конкретный 
экономический смысл И., дающий возможность 
найти верное решение задачи, заменяя его 
чисто количественным подходом в отрыве от ка
чества.—Буржуазные теории И. пропаганди
ровались вредительской группой из б. Конъюн
ктурного ин-та НКФ. Вредители пропаганди
ровали «среднюю геометрическую», т. к. она 
дает преуменьшенные показатели по продук
ции, производительности и т. п. и преувели
ченные по ценам себестоимости и т. п. Приме
нение ее скрадывало поэтому действительные 
успехи социалистич. строительства. В плену 
этих теорий оказалась М. Смит, не только 
повторявшая вслед за Боули и Четвериковым 
ряд идеалистич. положений, но и высказывав
шая собственные идеи такого же порядка.

III. И. в капиталистических странах.
История И. в буржуазной статистике пока

зывает тот же путь, что и вся статистическая 
наука в условиях буржуазного общества в це
лом. В центре внимания буржуазных экономи
стов неизменно стоят И. цен, к-рыми буржуаз
ная статистика в части И. и исчерпывалась до 
недавнего времени. Первые работы этого рода 
появляются в первой половине 18 в. под влия
нием «Опыта политической арифметики» В. 
Петти. В 1738 появляется работа Дюто («Reflec
tions politiques sur les finances etle commerce»), 
в которой он исчисляет суммы цен 16—17 вв. 
В 1747 в США появляются таблицы для расче
та кредитных обязательств, представляющие 
некоторое подобие агрегатного И. цен с по
стоянными весами. В 1764 Карли (Италия) изу
чает с помощью невзвешенного арифметическо
го И. изменение цен в 1750 по сравнению с 1500. 
В работах Юнга (1812) фигурирует уже взве
шенный арифметический И., причем в числе 
товаров имеется поденная плата, к-рая состав
ляет примерно четверть всей суммы весов. 
В 1833 Скруп (Англия) предлагает строить И. 
цен как агрегатный с постоянными весами, 
к-рые должны быть пропорциональны потреб
лению данных товаров. В 1863 Джевонс (Анг
лия) применяет к И. среднюю геометрическую. 
Германский статистик Ласпейрес, возражая 
Джевонсу, предлагает пользоваться агрегат
ным И., правда, с постоянными весами, а вслед 
за ним Пааше (1874, Германия) предлагает аг
регатный И. с текущими количествами. Однако, 
практически и Ласпейрес, и лондонский «Eco
nomist» (И. которого публикуется с 1869), и 
Зауэрбек в «Statist» (с 1886) пользуются простой 
средней арифметической.

С конца 19 и начала 20 вв. систематическое 
исчисление И. цен получает повсеместное рас

пространение. Из И. оптовых цен в США наи
более популярны И. Уоррена и Пирсона, жур
нала «Бредстрит» и «Бюро статистики труда». 
В индексах Уоррена и Пирсона довольно пол
но представлены различные товарные группы, 
причем распределение весов следующее: с.-х. 
продукты — 25 %, продовольственные — 25 %, 
кожтовары—4%, текстиль, топливо и освети
тельные материалы, стройматериалы, метал
лоизделия—по 10%, химикалии, хозяйствен
ные товары—по 2 %, прочие—по 2 %. Этот И. ин
тересен попыткой построить его в виде непре
рывного ряда, начиная с 1797. При этом Уоррен 
и Пирсон используют различные другие И.— 
Релсе (невзвешенный годовой И. за 1791—1801), 
Смита (невзвешенный геометрический И. из 33 
цен в Бостоне за 1795—1824), Гансена (1801 — 
1840), Боули (1825—45 и 1843—62), Смита и Мон
гомери (взвешенный квартальный И. по 38 това
рам за 1859—91), Митчела (1860—80), Снай
дера (Snider) (1866—91), Бэкона (1890—1900), 
Снайдера (Snyder) (1860—1926), три И. Олдри
ча и «Бюро статистики труда». Ни число това
ров, ни способы вычисления, ни цены отдель
ных товаров, фигурирующих в этих И., ко
нечно, не совпадают. В индексах Боули, на
пример, нет текстильных товаров, в индексах 
Олдрича нет непродовольственных с.-х. това
ров и кожтоваров и т. д. И. оптовых цен «Бред- 
стрита» базируется на ценах 96 товаров. И. 
представляет собой суммы цен единиц каждого 
товара. Деля две такие суммы, мы получаем И. 
в виде средней арифметической, взвешенной по 
ценам же. Отсюда ясна недоброкачественность 
И. Напр., 7/VII 1897 фунт угля стоил 0,0007 
долл., а фунт алкоголя 0,34 и фунт шерсти 0,5 
долл. Таким образом, алкоголь имеет в И. при
мерно в 500 раз больший вес, чем уголь. Такой 
И. может, понятно, служить лишь для извра
щения действительности.

И. оптовых цен «Бюро статистики труда» со
ставлен из 784 товарных цен, разбитых на 10 
групп (с.-х., продовольственные, продукты пи
тания, кожтовары, текстильные товары, топли
во, металлические товары, стройматериалы, 
химтовары, хозяйственные товары и пр.). И. 
взвешен «соответственно значению товаров на 
рынке», причем базой служит 1926. С 1932 И. 
дается еженедельно. Годовые И. исчислены на
зад до 1840 (отчет Олдрича) и за период с 1801 
по 1840 (индекс Гансена) («Monthly Labor Re
view»). В Англии И. оптовых цен строит «Board 
of trade» по 150 товарам с двумя базами (1913 
и 1924). Товарные группы И.: зерновые, мясо 
и рыба, прочие продукты питания, черные ме
таллы, уголь, нефть и цветные металлы, хло
пок, шерсть, прочие текстильные, прочие про
мышленные продукты. Определенной системы 
взвешивания И., исчисляемого как средняя гео
метрическая, нет.

В Германии И. оптовых цен строится Стати
стическим бюро по 400 товарам на базе 1913. 
Общий И. получается по формуле взвешенной 
средней арифметической с весами по доле в 
национальном потреблении в 1908—13, что со
вершенно не соответствует существующим со
отношениям. Вес с.-х. продуктов составляет 
38%, сырья и полуфабрикатов—38%, готовых 
промышленных изделий—24%. Во Франции 
новый И. оптовых цен с 1928 строится Стати
стическим бюро по 126 товарам, аналогично 
германскому («Bulletin de la Statistique g6n6- 
rale»). В Японии И. по 56 товарам строит Япон
ский банк. Базами служат октябрь 1900 и июль



87 ИНДЕКСЫ 88

1914. И. вычисляется как простая средняя 
арифметическая из индивидуальных И. («Pub
lications of the Bank of Japan»). И. розничных 
цен средств потребления («бюджетные» И.), 
имеющие в капиталистических странах особен
но большое политическое значение, повсемест
но страдают одним общим дефектом—несоот
ветствием весов отдельных товаров в И. те
кущим соотношениям их в потреблении.

Английский бюджетный И. в части предметов 
питания, охватывающий 14 товаров, цены к-рых 
наблюдаются в 599 пунктах у 5.000 розничных 
торговцев, взвешивает товары по данным бюд
жетных обследований 1904. Кроме того, в И. 
включаются (ежемесячно) цены 5 осветительно
отопительных материалов и 25 предметов одеж
ды. Стоимость жилища включается раз в пол
года. Все группы с прибавлением «разных» 
взвешиваются опять-таки по довоенным бюд
жетным данным. В Германии для исчисления 
бюджетного И. основой служили данные бюд
жетного обследования 1907. Начав исчисление 
И. в феврале 1920, Статистическое бюро в 
1932 включило в него одежду и в 1935 «раз
ные расходы». Новый И., введенный в 1934, 
базируется на бюджетных данных 1927/28, по 
к-рым исчислено потребление семьи в 5 чел. 
(двое взрослых, трое детей разного возраста). 
Фашистская статистика воспользовалась этой 
перестройкой И. для совершения целого ряда 
фальсификаций, чтобы приукрасить фашист
ский режим. Перестройка И. нарушила не
прерывность ряда и помогла спрятать эти мо
шенничества, к-рые в фашистской статистике 
чаще всего проделываются даже не путем тех 
или иных методологических извращений, а пу
тем простой и произвольной фальсификации 
исходных цифр.—Международное бюро труда 
публикует И. зарплаты по ряду стран, исполь
зуя в нек-рых случаях оригинальный И. от
дельной страны или переисчисляя его. В США 
Департамент труда дает почасовые ставки ра
бочих горной промышленности по ряду уголь
ных копей (охватывающих около 1/3 всех рабо
чих-горняков). Индексы по этим данным ис
числяются Международным бюро труда, а ба
зой служит 1924.

По обрабатывающей пром-сти периодически 
публикуются часовые и недельные заработки 
рабочих по данным, полученным от большого 
числа предприятий, занимающих ок. 1/4 рабо
чих представленных отраслей пром-сти (25 от
раслей). Среднечасовой и недельный заработок 
получается путем деления совокупной зарпла
ты на число рабочих часов (при часовой зар
плате) и на число рабочих (при недельной зар
плате). Общая средняя получается путем взве
шивания по удельному весу каждой отрасли по 
цензу 1923. База—1923 («National Industrial 
conference board»).

Кроме того, Департамент труда публикует 
ставки зарплаты квалифицированных рабочих 
6 отраслей. Общий И. взвешивается по удель
ному весу профсоюзов (на базе 1913), что пре
увеличивает И. Ставки публикуются на 15/V 
каждого года и рассматриваются как годовые. 
Департамент земледелия публикует кварталь
ные И. зарплаты с.-х. рабочих (поденную и по
месячную). База—1910—14.—Во Франции со
бираются данные о зарплате в горной пром-сти 
Центральным угольным комитетом. И. по ним 
исчисляет Международное бюро труда. По об
рабатывающей промышленности публикуются 
два И.—для Парижа (21 профессия и 6 отрас

лей производства) и для провинции (38 профес
сий и 9 отраслей для мужчин, 8 профессий и 
2 отрасли для женщин). Профессии в обоих 
И. не взвешиваются, а исчисляется простая 
средняя. Индексный метод в исчислении зара
ботной платы широко используется буржуаз
ной статистикой для самых изощренных фаль
сификаций.

Международное бюро труда с апреля 1934 
стало публиковать И. безработицы в различных 
странах (16 стран), а также международный И. 
безработицы, доведя его исчисление до 1929, 
взятого за базу. Для каждой страны даны ори
гинальные ряды и те же ряды с поправкой на 
сезонные колебания. В большинстве случаев 
«индекс» является рядом относительных чисел, 
основанных на данных о проценте безработных. 
Международный И. безработицы получается 
как геометрическая средняя из национальных 
И. В качестве весов применяются коэффициен
ты, пропорциональные промышленному насе
лению (числу рабочих) в каждой стране (по 
переписи 1920—21). Эти индексы ярко показы
вают апологетическую сущность буржуазной 
статистики. Официальная статистика в каждой 
стране значительно преуменьшает число без
работных за счет недоучета безработных нечле- 
нов союза, за счет неучета безработных, не по
лучающих пособия, не зарегистрированных на 
биржах, за счет занятых неполную неделю или 
неполный рабочий день, за счет заключенных в 
лагери трудовой повинности и т. д. Междуна
родное бюро труда, исчисляя международный 
И. как среднюю геометрическую этих заведомо 
преуменьшенных данных, еще больше умень
шает показатели И. безработных.—К индексам 
безработицы примыкают индексы занятости, 
например, индекс занятости, исчисляемый фе
деральными резервными банками в США («Fed. 
res. bulletin»).

Из И. промышленной продукции в США наи
более популярный И. Федерального резервного 
управления охватывает почти все отрасли про
мышленности. Общий И. строится как средне
взвешенный из отраслевых, причем весами слу
жат данные о чистой продукции в 1923. ВИ., 
исчисляемом к базе 1923—25, элиминируются 
сравнительно элементарными методами сезон
ные колебания. Меньше охвачена промышлен
ная продукция соответствующим И. во Фран
ции («Statistiqueg6n£rale de la France»). В Анг
лии И. физического объема продукции публи
куют «London and Cambridge economic service» 
и «Board of trade».

В Германии И. исчисляется Институтом конъ
юнктурных исследований (Бёрлин). В начале 
1935 берлинский институт включил в И. миро
вой продукции также и СССР, чтобы показать 
И. мировой продукции в более благоприятном 
свете. В Японии имеется И. Бюро экономиче
ских исследований Мицубици (с 1930). В Поль
ше И. построен на числе отработанных чело
веко-часов.—В США «Бюро статистики труда» 
время от времени публикует И. производитель
ности труда для отдельных отраслей произ
водства. Совокупный И. производительности 
труда в промышленности впервые стал состав
ляться в 1926, причем для нек-рых отраслей 
сконструирован ретроспективный И. вплоть 
до 1899 (база 1914). Имеющийся И. с 1899 по 
1927 охватывает следующие отрасли производ
ства: 1) металлургия (выплавка чугуна и про
катка стали); 2) производство обуви; 3) коже
венное производство; 4) мясопромышленность;
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5) переработка нефти; 6) бумажная пром-сть; 
7) цементная; 8) автомобильная; 9) производ
ство резиновых шин; 10) мукомольное производ
ство; 11) сахарная пром-сть. Для составления 
И. производительности исчислены: а) И. числа 
отработанных человеко-часов по данным цензов 
(путем умножения И. занятости на И. среднего 
числа рабочих часов) и б) И. производства по 
даннйм цензов и других источников. Для пе
риода времени между цензами применена ин
терполяция (см.). И. производительности по
лучен путем деления второго И. на первый 
(«Monthly labor review»).

Наряду с И. цен в послевоенный период боль
шое распространение получил ряд синтетиче
ских И. «деловой активности», иногда явля
ющихся попросту И. объема продукции. Так, 
напр., известный ежемесячный «конъюнктур
ный индекс Анналиста» (США) базируется на 10 
рядах—производство чугуна (вес 10%), стали 
(15%), железнодорожные погрузки (20%), про
изводство электроэнергии (10%), бурого угля 
(5%), автомобилей (10%), потребление хлопка 
(15%), шерсти (7%), производство обуви (5%), 
цинка (3%). Как и подавляющее большинство 
других И. в капиталистических странах, этот 
индекс поправляется на так наз. вековую тен
денцию. Веса распределены не соответственно 
удельному весу отдельных отраслей, а бблыпие 
веса приданы рядам «большей устойчивости». 
Это значительно скрадывает колебания конъ
юнктуры. Сходен еженедельный И. «деловой 
активности» газеты «Нью Иорк Таймс», отли
чающийся меньшим числом компонентов (все
го 6) и заменой выплавки стали показателем 
нагрузки стальной пром-сти. Для конъюнктур
ных И. (иногда называемых «барометрами») ха
рактерны попытки объединения в один показа
тель совершенно различных рядов. Поэтому 
состав большинства таких И. делает их пороч
ными в корне.

И. Карла Снайдера (в США) стремится охва
тить цены всего, что является объектом купли- 
продажи в капиталистических условиях (цены 
недвижимости, транспортные тарифы, зарпла
та, цены акций на фондовом рынке и т. д.). 
Другой И. Снайдера, И. «объема торговли», 
представляет собой характерный образец то
тального конъюнктурного И. с рядом группо
вых субиндексов: 1) «производственная дея
тельность»—производство различных продук
тов, строительство, занятость и т. д., всего 56 
рядов с весом в тотальном И. 25%; 2) «первич
ное распределение»—погрузка, оптовые оборо
ты, внешняя торговля и т. п., всего 13 рядов 
с весом 22%; 3) «распределение потребителю»— 
обороты магазинов, регистрация автомобилей 
и т. п., 8 рядов с весом 24%; 4) «финансы»— 
продажа и эмиссия акций, земельные сделки, 
сделки на хлебной и хлопковой биржах, 6 ря
дов с весом 8%; 5) «общие показатели»—страхо
вание жизни, почтовые посылки, электроэнер
гия, связь и др., 5 рядов с весом 13%; 6) «дебе
ты вне Нью Йорка», 1 ряд с весом 8%. Веса 
отдельных групп, как и сами объекты, предста
вляют набор совершенно произвольных оце
нок. В И. Компании Бебсона (специальное бюро 
по предсказыванию экономии, «погоды») 12 ря
дов относятся к сбыту с.-х. продуктов, 6—к пе
реработке пищевых продуктов, 8—к текстиль
ной пром-сти, 1—к резиновой, 2—к автомо
бильной, 3—к углю и нефти, 2—к железу и ста
ли, 4—к бумажно-полиграфической, 4—к табач
ному производству, 9—к горной пром-сти, по од

ному для цементной, обувной, строительной, 
электроэнергии, железнодорожного грузообо
рота, внешней торговли.

Гарвардский конъюнктурный И., один из 
наиболее популярных в США, начал публи
коваться в 1919 и был составлен для перио
да с 1903 по 1918 на основании месячных дан
ных с поправкой на «сезонные колебания» (оты
скивается медиана из показателей одноимен
ных месяцев за ряд лет) и «вековую тенден
цию» . После поправок ряды сопоставлены друг 
с другом в отношении их цикличности и раз
группированы соответственно характеру цик
личности (в одну группу объединены ряды с 
более синхронными поворотами конъюнктуры). 
Для каждой циклической группы выведены 
общие И., наносимые на одну диаграмму. Диа
грамма с 1903 по 1914 имеет три кривых: 1) кри
вая А—условий спекуляции; 2) собственно де
ловая—кривая В («бизнес»); 3) кривая С—денег 
и банковских условий. Соотношение этих кри
вых в каждый момент должно служить основой 
определения конъюнктуры/ При продолжении 
кривых на период военный и послевоенный 
учтен ряд обстоятельств (превращение США в 
страну-кредитора, рост запасов золота, новая 
банковская система). С 1919 из составных эле
ментов кривых были изъяты И. оптовых цен 
Бюро труда и выплавка чугуна. В 1927 кривая 
А заменена целиком новой. В 1928—29 кривая 
А настолько сильно поднялась, что возникло 
сомнение в методах получения «вековой тен
денции». В 1932 построена новая индексограмма 
с пересмотренными кривыми, гл. обр. А и В.

Все методы построения этого И., начиная 
с выявления «вековой тенденции» и сезонных 
колебаний и кончая выбором самих рядов и 
объединением их в группы, лишены всякого 
основания. Постоянные поправки и перетасов
ки кривых этого И. являются прямым след
ствием грубо эмпирического характера всего 
построения. Кризис 1929 выявил провал гар
вардского «барометра».—В И. промышленной 
продукции и торговли Персонса и Фостера 
(США) отдельные кривые (обрабатывающая 
промышленность, оптовая и розничная тор
говля, ж.-д. грузооборот, строительство, гор
ная пром-сть, производство электроэнергии и 
И. с.-х. продукции) объединяются по формуле 
«идеального индекса» Фишера. Весами при 
этом служит доля в национальном доходе (что 
при этом фигурирует как доля торговли—судить 
трудно). Еженедельный И. деловой активности 
Бредстрита состоит из 6 рядов (нагрузка пред
приятий по выплавке стали, погрузка в тоннах 
на ж. д., продукция электроэнергии, банков
ские расчеты—стоимость чеков, проходящих 
через расчетные дома 46 городов,—и И. цен).

В других странах такого рода И. также полу
чили большое распространение. Наиболее из
вестен И. деловой активности «Экономиста» 
(Англия), объединяющий 18 субиндексов, сре
ди к-рых наряду с несколькими И. занятости 
фигурируют И. потребления энергии угля, 
хлопка, железа, стали, грузооборот железных 
дорог, судоходство, почтовые операции, реги
страция автомобилей, строительная деятель
ность, импорт сырья, экспорт фабрикатов, им
порт цветных металлов, банковские расчеты в 
Лондоне и вне Лондона.

Имеется ряд попыток построить конъюнктур
ные И., включающие наряду с данными о про
изводстве смертность и рождаемость, число не
законнорожденных, браки, самоубийства, при-
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чины смерти, преступность, случаи сумасшест
вия. На индексном рынке происходит такая же 
бешеная конкуренция различных частных бюро 
и одиночек, как и на рынке товаров. Брошюры, 
в к-рых публикуются И., нередко сопрово
ждаются многообещающими рекламами, превоз
носящими качества данного И., как единствен
но обладающего драгоценной для капиталистов 
способностью проникать в тайны будущей 
конъюнктуры.

В царской России до мировой войны сущест
вовал только И. цен, к-рый исчислялся мини
стерством торговли и промышленности и пуб
ликовался в «Своде товарных цен». Базой слу
жило десятилетие 1890—99. 7 товарных групп 
охватывали 66 товаров. Сведения о ценах бра
лись из отчетов биржевых комитетов, но суще
ствовала также и специальная сеть коррес
пондентов. Цены, т. о., брались оптовые. Ко
личество охватываемых пунктов было различ
ным по отдельным товарам. И. выводились раз 
в год путем вычисления невзвешенной средней 
арифметической из однотоварных И. в преде
лах групп и невзвешенной средней арифмети
ческой из полученных таким способом груп
повых И. Таким образом, И. получался весьма 
примитивный и искаженный. Из других попы
ток исчисления И. цен следует отметить И. Со
вета съездов промышленности и торговли (жур
нал «Промышленность и торговля»). Во время 
войны такие попытки делались Особым совеща
нием по продовольственному делу, Всероссий
ским союзом городов и др.

IV. Индексы в СССР.
После Великой Октябрьской пролетарской 

революции, вместе с развитием планового хо
зяйства, И. приобретают все растущее значение 
во всех областях хозяйства. В противополож
ность капиталистическим странам, где И. яв
ляются орудием обмана масс, И. в СССР слу
жат орудием планирования социалистического 
строительства. В качестве показателей плана 
они являются цифровым выражением устанав
ливаемых для народного хозяйства задач, в ка
честве показателей учета они служат для кон
троля выполнения плана. В этом—огромное 
значение индексов в СССР. Наши индексы 
базируются не на разрозненных, отрывочных 
данных, как в капиталистических странах, а 
охватывают сплошь все хозяйство, превращают
ся в СССР в И. народно-хозяйственного учета 
в полном смысле этого слова. Если в первые 
годы восстановительного периода еще преобла
дают И. цен, то в дальнейшем на первый план 
выдвигаются различные И., характеризующие 
производство. И. цен теряют свою монополию 
и становятся вспомогательным средством для 
решения целого ряда задач при анализе соци
алистического расширенного воспроизводства. 
Такого рода показатели динамики, имеющие 
особенно большое значение при измерении ка
чественных показателей, становятся исключи
тельно важными в условиях всенародного ста
хановского движения,’ открывшего новую стра
ницу в истории социалистического хозяйства.

Метод построения И. на основе неизменных 
цен широко внедрился во всю нашу плановую 
и учетную практику. До первого пяти летнего 
плана в основном в качестве неизменных цен 
брались цены 1913, а с начала первой пятилетки 
такой базой становятся цены 1926/27 хозяйст
венного года. Если в восстановительный период 
сравнение велось, гл. обр., с 1913, то в годы 

1-й и 2-й пятилеток преобладающим стало 
сравнение с ценами конца восстановит, перио
да. Самая база цен 1913 была исчислена на 
основании материалов уже упомянутого «Свода 
товарных цен», а в нек-рой части—по другим 
материалам и экспертным путем. Поэтому неиз
менные цены 1926/27 обладают гораздо большей 
реальностью. В случае появления новых това
ров, отсутствовавших в базисном году, обычно 
для них берутся в качестве неизменных цен 
цены первого года их массового производства, 
иногда разделенные на И. цен этого года по 
отношению к 1926/27. При применении оценки 
в неизменных ценах результаты исчисления 
большей частью показываются не в виде И., а 
в виде абсолютной суммы—количеств текущего 
периода, оцененных по неизменным ценам. Раз
делив одну сумму на другую, мы получаем И. 
натурального объема (или, как его называют 
в литературе, «физического объема») данных 
количеств. Метод неизменных цен дает И. нату
ральных количеств в виде агрегатного с базис
ными ценами в качестве «коэффициентов сведе
ния». Следует подчеркнуть существенное отли
чие наших агрегатных И. от большинства И. в 
капиталистических странах. В исчислении по 
неизменным ценам у нас охватываются все без 
исключения продукты, между тем агрегатный 
И. буржуазной статистики, по форме сходный 
с нашим, охватывает лишь ограниченный спи
сок товаров. Исчисление в неизменных ценах 
особенно быстро и широко внедрилось в рас
четах продукции, в особенности, промышлен
ной. И. продукции (валовой, товарной) в не
изменных ценах является неотъемлемым ору
дием планового расчета и контроля выполне
ния плана.—«Методология» составления И. в ка
питалистических странах показывает, что ста
тистика в капиталистич. странах, чтобы скрыть 
усиливающиеся классовые противоречия, при
бегает ко всякого рода математическим ухищ
рениям и прямой фальсификации действи
тельности. Широкое применение неизменных 
цен в СССР является одним из показателей 
преимущества и широких научных возмож
ностей советской статистики.

В первом пятилетием плане в неизменных 
ценах 1926/27 была задана не только валовая 
продукция промышленности, строительства и 
сельского хозяйства и отдельных их отраслей, 
но и товарная продукция и чистая продукция. 
Для продукции цены 1926/27 сохраняются в 
основном и во втором пятилетием плане. За
дания по народному доходу в обоих пяти
летних планах также исчислены в неизменных 
ценах 1926/27. Основные и оборотные фонды в 
первом пятилетием плане даны в ценах 1926/27. 
Во втором пятилетием плане основные фонды 
(в соответствии с исчислением задания по капи
тальному строительству) были даны в неизмен
ных ценах 1933. В неизменных ценах (средне
взвешенных отпускных ценах 1932) было дано 
задание по росту товарооборота (в 2г/2 раза). Ана
логичное исчисление произведено и в «Итогах 
выполнения первого пятилетнего планй» (в неиз
менных ценах 1930) с выделением фонда личного 
потребления и делением на город и село. Во вто
ром пятилетием плане используются также и 
близкие по своему характеру к И. показатели на
турального объема транспорта (в приведенных 
тонно-километрах) и связи (в условных едини
цах), общественного питания (в условных блю
дах). И. натурального объема продукции в на
шей плановой и учетной практике неизменно ис-
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пользуются и для исчисления производитель
ности труда путем отнесения показателя объема 
продукции к средне-списочному числу рабочих 
или к числу отработанных человеко-часов. В 
результате получается т. н. показатель валовой 
выработки в неизменных ценах. От И. произво
дительности труда, исчисленного по трудоем
кости продуктов, этот показатель отличается 
множителем, равным отношению И. натураль
ного объема продукции по неизменным ценам к 
И. натурального объема продукции по неизмен
ной трудоемкости. Индивидуальные И. роста 
продукции в одном из них взвешены по базис
ной продукции в ценовом выражении, а в дру
гом—по числу отработанных в базисном пе
риоде человеко-часов. Так как при быстром 
росте продукции, характерном для нашего хо
зяйства, эти И. зависят больше от индивиду
альных И., чем от весов, то их отношение доста
точно близко к единице.

В отдельных отраслях промышленности поль
зуются наряду с валовой выработкой в не
изменных ценах индексами производительно
сти, исчисленными с помощью данных о про
дукции в натуральных единицах или тех или 
иных суррогатах натуральных единиц («услов
ные единицы» ит. п.). Для сельского х-ва дела
лись опыты исчисления И. производительности 
труда на основании прямых данных о затрате 
труда на различных операциях (вспашка, сев 
и т. д.).—И. производительности труда прио
бретает исключительно важное значение в свя
зи со стахановским движением.

Громадное значение в нашей практике имеют 
И. себестоимости и ее отдельных элементов, 
т. к. себестоимость является основным каче
ственным показателем. В первом пятилетием 
плане, помимо общего снижения себестоимости, 
дается расчет ее отдельных элементов и, в ча
стности, И. снижения норм расходов на еди
ницу продукции топлива, сырья промышлен
ного происхождения, сырья сельско-хозяйст
венного происхождения. Задание по сниже
нию себестоимости дается от года к году по со
поставимому ассортименту с расчленением на 
сырье и вспомогательные материалы, топливо 
и электроэнергию, зарплату (превышение ро
ста производительности над ростом зарплаты), 
амортизациюнакладные и прочие расходы. 
Все исчисление ведется при этом в неизменных 
ценах 1932 (отпускных ценах по средствам 
производства промышленного происхождения и 
заготовительных ценах на сельско-хозяйствен
ное сырье). Общая экономия (34,5 млрд, руб
лей в 1937 по сравнению с коммерческой себе
стоимостью 1932) расчленяется на экономию в 
отдельных отраслях народного хозяйства— 
промышленности, строительстве, промысловой 
кооперации, транспорте (кроме гужевого), 
торговле (снижение издержек обращения), сов
хозах. При этом в сопоставимый ассортимент 
включается товарная продукция. Эти циф
ры абсолютной экономии позволяют исчислить 
И. себестоимости не только по промышлен
ности, но и по другим отраслям производства. 
В текущем учете И. себестоимости обеспечи
вается учетом себестоимости сопоставимого 
ассортимента по текущей и по базисной (обыч
но, прошлогодней) себестоимости единиц от
дельных продуктов. Текущий учет себестоимо
сти ведется в плановых ценах; особо учитывает
ся изменение цен.

Характерным для большинства наших И. 
является наличие двойной базы—базисный пе

риод в качестве одной такой базы и план на те
кущий период—в качестве другой. Этого нет' и 
не может быть в бесплановом капиталистиче
ском хозяйстве. Наоборот, задачи укрепления 
советского рубля и подъема реальной заработ
ной платы, развернутая советская торговля на
стоятельно требуют от советской статистики 
развернутой и теоретически обоснованной си
стемы индекса цен. Индексы цен показывают не 
стихийные колебания рынка, как индексы цен 
в капиталистических странах, а выполнение 
плановых директив в области цен. Специаль
ные задачи стояли перед И. цен в период до де
нежной реформы 1924.

Вредительские установки нашли свое выра
жение в том, что до 1927 индекс Конъюнктур
ного института строился, по существу, на базе 
одних только частных цен. В индексе рознич
ных цен Центросоюза, исчислявшемся с 1 /I 
1925 к 1913 как базе по формуле агрегатного 
индекса, крупным недостатком были постоян
ные веса.

Основными И. оптовых цен в восстановитель
ном периоде были И. Госплана—ЦСУ и ВСНХ. 
ВИ. Госплана (начатом с 1922 Госпланом и пе
реданном с 1927 ЦСУ) базой служило пятиле
тие 1908—12, а после денежной реформы—1913 
и апрель 1924. Весами служила товарная про
дукция 1922/23, оцененная по ценам 1924. 
Средняя геометрическая неизменно применя
лась и здесь. Несмотря на серьезные дефек
ты, этот индекс сослужил, однако, большую 
практическую службу при определении кур
са товарного рубля. Индекс отпускных цен 
ВСНХ, цен, по к-рым промтовары вступают в 
первое звено товарооборота, был начат в 1923. 
Первоначальной базой служил 1913. Охваты
вавший первоначально 70 товаров, разбитых 
на 11 групп с 8 подгруппами, индекс исчислял
ся в отдельных подгруппах как простая ариф
метическая средняя из индивидуальных индек
сов, а групповые взвешивались по продук
ции 1922/23.

В первом пятилетием плане дается ряд И. цен 
по отношению к 1925—27: 1) цен производите
лей: общепромышленный с делением на группы 
А и В, заготовительный с делением на зерно
вые культуры, технические и продукты живот
новодства; 2) оптовых цен; 3) розничных цен; 
4) бюджетный (о к-ром ниже). В годы первой 
пятилетки происходит решительная очистка 
индексной практики и перестройка ее на базе 
правильной методологии. Во втором пятилетием 
плане даются уже И. цен безупречной конст
рукции— агрегатные И. цен 1937 по отноше
нию к 1933 по количествам 1937, т. е. в точно
сти по формуле:

XpiQi 
SpoQi ’ 

где Ро—средне-взвешенные цены 1933. Этим 
обеспечивается и прямая безупречная увяз
ка И. цен со всеми остальными показате
лями плана. При этом И. розничных цен рас
членяется на ряд субиндексов по родам това
ров (продовольственные, в том числе планируе
мые, регулируемые и кустарные; широкого по
требления, в т. ч. кустарной промышленности), 
по территориальному признаку (город, село). 
Выделяется особо И. цен колхозной торгов
ли на базарах.

В Советском Союзе, начиная с последних 
лет первой пятилетки, применяется метод не
посредственного исчисления индекса объема 
потребления материальных благ щ услуг за
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счет всех доходов и фондов. Индекс этот вы
ражается в следующей формуле:

SPoQt
SpuQo

где ро—базисные цены отдельных элементов 
потребления, a qt и q0—текущие и базисные 
душевые нормы потребляемых благ и услуг 
б натуре. Именно такой И. и имеется в 
виду во втором пятилетием плане под назва
нием «реальная заработная плата», повышение 
к-рой запроектировано (1937 по отношению 
к 1932) в два раза. А. Б. и И. С.

ИНДЕКСЫ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ, услов
ное обозначение элементов симметрии кри
сталлов (см.).

ИНДЕКСЫ ЦЕН, см. Индексы.
ИНДЕМНИТЕТ, 1) в англ, государственном 

праве—освобождение лиц администрации (в т. ч. 
«и министров) от ответственности за соверше
ние при «чрезвычайных обстоятельствах», в 
частности—на территории, на к-рой введено 
исключительное положение, таких действий, 
к-рые являются незакономерными с точки зре
ния обычного «нормального» порядка управле
ния. В периоды угрозы господству англ, буржуа
зии парламент нередко прибегает к приостанов
ке акта Habeas corpus (см.) (так, напр., неодно
кратно в Ирландии и т. п.). Борясь с такого 
рода движениями, англ, администрация совер
шает против личности и имущества «усмиряе
мых» ряд насильственных действий, к-рые при 
действии обычных законов считались бы неза
конными. После того как исключительное по
ложение снимается особым актом об И.—act of 
indemnity—соответствующие министры и др. 
руководящие должностные лица освобождают
ся от ответственности за совершенные ими при 
исключительном положении действия. В акте 
об И. отчетливо вскрывается все лицемерие бу
мажных гарантий «прав личности», широкове
щательно провозглашаемых буржуазными кон
ституциями.

2) Возмещение ущерба, особенно—в между
народном праве.

ИНДЕН, С9Н8, жидкий углеводород, откры
тый во фракциях сырого бензола, кипящих при 
176—182°. Молекула И. состоит из двух кон
денсированных ядер—бензольного и пятичлен- 
ного—циклопентадиена

\ ng
\/х/сн 

СНа
Маслообразная жидкость с темп. кип. 179,5— 
180,5°, уд. в. 1,002—1,008. При хранении при
обретает желто-зеленую окраску, исчезающую 
на свету. На воздухе быстро окисляется. При 
нагревании полимеризуется в смолбобразное 
'вещество. Содержится в каменноугольном дег
те и светильном газе. Синтетически получается 
из гидрокоричной кислоты.—Из производных 
наиболее важны гидринден и метилинден. И. 
технического применения пока еще не нашел. 
Полимеризованный продукт И. применяется в 
лаковом производстве.

ИНДЕПЕНДЕНС (Independence), название не- 
юкольких небольших городов в Северных шта
тах Америки, в штатах: 1) Айова (3,7 тысяч 
жителей), 2) Канзас (12,8 тысяч жителей) и 
3) Миссури; последний, наиболее значитель
ный из них, представляет собой дачное предме
стье города Канзас-Сити, расположен на желез- 
еной дороге, идущей от Канзаса на Сен-Луи; 

15,3 тысячи жителей (1930). Узел трех желез
ных дорог.

ИНД ЕЛЕН ДЕНТЫ. Под этим именем в исто
рии Англии известны, во-первых, религиозные 
секты, представлявшие собой крайние течения 
в англ, протестантстве, во-вторых, политиче
ская партия, сыгравшая крупнейшую роль в 
революции 1642—49. Первые индепендентские 
(«независимые») общины появились в Англии 
в 60-х гг. 16 в. Такова, напр., секта броунистов 
(см. Броун, Роберт). Они проповедывали уче
ние о полной независимости церкви от свет
ской власти, представляя, однако, самую цер
ковь не в виде централизованной организации, 
а в форме совершенно самостоятельных мест
ных религиозных общин, организованных на 
демократических началах. Проповедники ин
депендентства требовали возвращения к древ
нему христианству и восстановления «царства 
Христа» на земле. Христос рассматривался ими 
как единственный глава каждой отдельной об
щины «святых». Тем самым И. отличались и от 
господствующей англиканской епископальной 
церкви и от правого крыла пуританства—пре
свитериан (см.). Социальной средой, в кото
рой распространялось движение И., на первых 
порах были, гл. обр., плебейские элементы, 
связанные с промышленностью,—подмастерья, 
мелкие ремесленники, рабочие домашней про
мышленности. Правительственные гонения на И. 
начались уже в 60-х гг. 16 в., а с 80-х гг. казни 
и другие репрессии приобрели систематический 
характер. Спасаясь от преследований, И. в 
большом количестве эмигрировали в Голлан
дию, а затем в Сев. Америку. Несмотря на го
нения, движение И. продолжало развиваться, 
захватывая и представителей средних клас
сов—мелкой и средней городской буржуазии и 
наиболее радикальной части джентри. В зави
симости от различных социальных элементов 
в рядах И. еще до начала революции намечалось 
два крыла: правое—умеренно-буржуазное, и 
левое—революционно-демократическое, причем 
в последнее ко времени революции все больше 
входили также представители крестьянской 
бедноты юго-вост. Англии. Окончательное фор
мирование обоих течений и превращение их в 
политические партии произошло уже в ходе 
самой революции. Религиозная оболочка уче
ния индепендентов, таким образом, прикрывала 
вполне «земные» классово-политические инте
ресы. «Кромвель и английский народ восполь
зовались для своей буржуазной революции язы
ком, страстями и иллюзиями, заимствованны
ми из Ветхого завета. Когда же действитель
ная цель была достигнута, когда английское 
общество было переделано на буржуазный лад, 
место пророка Аввакума занял Локк» (Маркс, 
Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, в кни
ге: Маркс и Энгельс, Сочинения, том VIII, 
страница 324).

В Долгом парламенте И. имели меньшинство, 
но довольно значительное, с рядом выдающихся 
лидеров—Оливером Кромвелем, Генри Веном, 
Джоном Мильтоном (см.). Реформированная 
Кромвелем армия, ставшая индепендентской, 
нанесла в 1645 решительное поражение рояли
стам. Индепендентские публицисты Мильтон 
и Лильберн (см.) в своих памфлетах требовали 
радикальных реформ в «интересах людей сред
него и мелкого сорта». В 1647 революционная 
индепендентская армия, ответив отказом на 
попытку пресвитериан распустить ее, оккупи
ровала Лондон и фактически захватила власть.
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В то же время окончательно произошел раскол 
в рядах самих И. Правым И., руководимым 
Кромвелем и затем Айртоном (см.), противо
стояла теперь выделившаяся новая демократи
ческая партия левелеров (см.), во главе с Джо
ном Лильберном. В результате непримиримо
сти социальных и политических требований 
обеих партий левелеры пытались поднять в 
ноябре 1647 восстание в армии, но были подав
лены Кромвелем. Репрессии И. по отношению 
к левелерам временно были прекращены в 
связи со 2-й гражданской войной 1648, когда 
обе партии объединились в борьбе против роя
листов и сомкнувшихся с последними пресвите
риан. Окончательный разгром короля в кон
це 1648 имел результатом установление ин- 
депендентской республики (начало 1649). И., 
ставшие партией средней буржуазии и нового 
дворянства, встав у власти, открыто подчиняли 
свою политику интересам лондонского Сити. 
В интересах крупного капитала ими были про
ведены навигационный акт, война с главным 
конкурентом англ, капитала в то время— 
Голландией,—завоевания Шотландии и Ир
ландии, конфискация ирландских земель и 
распродажа их капиталистам, так же как и кон
фискованных земель короны, церкви и делин
квентов (контрреволюционных дворян). Новое 
восстание левелеров весной и летом 1649 снова 
было подавлено. Правительство обрушилось 
репрессиями не только на левелеров, но и на 
различные радикальные секты, вроде «святых 
людей пятой монархии» или милленариев (см.) 
и др., выдвигавших вопрос о социальных ре
формах. Установление военной диктатуры (про
тектората)^ 1653 во главе с Кромвелем означа
ло победу умеренных элементов буржуазии. В 
эпоху протектората партия И. еще теснее смы
кается с капиталистами Сити (поддержка Ост- 
индской компании, правительственные займы) 
и даже с крупным землевладением, проведя 
в 1656 закон, объявлявший помещичью собст
венность свободной от всяких повинностей по 
отношению к государству, но сохранявший все 
крестьянские (копигольдерские) платежи по
мещику. Отрыв партии И. от масс и политика 
прислуживания по отношению к капиталу и 
крупным землевладельцам логически вели к 
реставрации. Для понимания классовой при
роды И. важно учесть параллель, проводимую 
Энгельсом между английской и французской 
буржуазными революциями: «Кромвель сое
динял в одном лице Робеспьера и Наполеона; 
Жиронде, Горе и эбертистам с бабувистами 
соответствуют пресвитериане, индепенденты и 
левелеры» (Энгельс, Положение Англии— 
18 век, в книге: Маркс и Энгельс, Соч., 
том II, стр. 351). С восстановлением Стюар
тов партия И. прекратила свое существова
ние. Индепендентские секты подвергались раз
личным ограничениям. Ряд законов 1662,1663, 
1665 и 1673 ограничил политические права 
диссентеров (см.), запрещая лицам неангликан
ского вероисповедания доступ к государствен
ным должностям и в парламент. Часть этих 
ограничений была отменена после революции 
1688, часть сохранилась до начала 19 в.

Лит.: Э н T е л ь с Ф., Об историческом материализме. 
[Предисл. к англ. пер. брошюры «Развитие социализма 
от утопии к науке»], [М. ], 1935; см. также указания на соч. 
Маркса и Энгельса в тексте; Neal D., The history of 
the puritans, v. I—V, L., 1822; Weingarten H., 
Die Revolutionskirchen Englands, Lpz., 1868 (есть рус. 
пер.: В e й н г a p т e н Г., Народная реформация в Анг
лии 17 века, М., 1901); G о о с h G. Р., English democratic 
ideasdn the seventeenth century, 2 ed.,New York, 1927;
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Clark H. W., History of English nonconformity from 
Wiclif to the close of the 19-th century, v. I, From Wic- 
lif to the Restoration, L., 1911; D a 1 e R. W., History of 
English Congregationalism, 2ed., N. ¥., 1907; см. также 
литературу об английской революции в ст. Великобри
тания, Исторический очерк. В. Семенов.

ИНДЕРСКИЕ ГОРЫ, холмистая возвышен
ность Зап.-Казахстанской обл. Казахской ССР, 
обрывается на левом берегу р. Урал. Возвы
шенность окаймляет с С. Индерское озеро, 
тянется с 3. на В. на протяжении 40 км, шири
ной в 7—10 км. Сложены И. г. из гипсов, пес
чаников, глин и известняков. Развиты карсто
вые явления (см.) в виде провалов и пещер. 
Высота И. г. не превышает 60 м над Каспийской 
низменностью.

ИНДЕРСКОЕ ОЗЕРО (И н д е р, стар. Айдер), 
соленое самосадочное озеро в Зап. Казахстане 
под 48°20' с. ш. и 52° в. д. Расположено в 10 км 
к В. от р. Урала, среди глинистой полупустыни, 
у подножия невысоких Индерских гор (см.), 
образующих сев. и сев.-вост, берега озера. 
Площадь ок. 50 км2; длина 12 км, шир. 9 км; 
уровень на 7 м выше р. Урала. Озеро питается 
десятью соляными ключами (соленость 4—6%, 
средняя температура +11°), выщелачивающими 
соленосные глины. Соленость рапы, содержа
щей!—2% КС1и сероводород,—до 25%. Соль 
очень высокого качества: NaCl до 98%, CaSO4, 
СаС12 и MgCl2 по 0,1—0,2%. Мощность соляного 
пласта 10—15 м; запас не менее 0,5 млрд. т. 
Добыча соли. Черный ил озера используется 
казахским населением с лечебной целью.

ИНДЕТЕРМИНИЗМ, см. Детерминизм.
ИНДЖАНКШЕН (англ. — injunction), судеб

ное запрещение, применяемое в США для борь
бы предпринимателей против революционных 
профсоюзов и стачек. Впервые И. применялось 
для борьбы против «Рыцарей труда» (см.) в 
1880. Особенное развитие И. получило после 
принятия в 1890 антитрестовского закона Шер
мана. В 1900 за посылку телеграммы, касаю
щейся забастовки, Е. Дебс (см.) был пригово
рен к 6-месячному тюремному заключению 
за нарушение И.

Издавать И. имеют право как федеральные, 
так и штатные суды. Издаются И. по требова
нию предпринимателей. Отказ в выдаче И. 
представляет исключительно редкое событие. 
Нарушение И. рабочими влечет за собой тю
ремное заключение до одного года. И. может 
иметь самое разнообразное содержание и на
правляется против самых разнообразных форм 
деятельности. Так, И. может запрещать изда
ние и распространение литературы, поддержа
ние деятельности союза. Иногда И. запрещает 
всякую деятельность союзов, вербовку ими 
членов и создание своих организаций в каком- 
либо одном штате или графстве. И. наклады
вают на посылку помощи бастующим или на 
все союзные средства. Инджанкшен запрещает 
устройство лагерей или палаток для рабочих, 
выселенных из домов, принадлежащих пред
принимателям, во время стачек. Особенно часто 
инджанкшен применяется против организации 
стачечных пикетов. В этих случаях бастую
щим запрещается подходить на определенное 
расстояние к предприятию, на котором объяв
лена стачка, ругать предпринимателей или 
штрейкбрехеров.

И. издавалось не только по требованию пред
принимателей, но и по просьбе Американской 
федерации труда.—В 1932 издан закон, несколь
ко ослабляющий действие И., но он обставлен 
столькими оговорками, что фактически остав-

4
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лена полная возможность судье издать И., если 
только он этого захочет. Революционное проф
движение борется против И., призывая рабо
чие массы открыто нарушать изданные И.

Лит.: То des Ch., The Injunction menace, N. Y., 
1932; Rochester A., Labor and coal, N. Y., 1931.

ИНДЖЕНЬЕРИ (Ingegneri), Марко Антонио, 
род. в Вероне ок. 1545, ум. в 1592, известный 
итальянский композитор, автор двух сборни
ков 5- и 8-голосных месс, восьми сборников 
6- и 5-голосных мадригалов и ряда др. сочи
нений культовой музыки. «Responsor!a lieb- 
domadae sanctae»—произведение, приписывае
мое ранее Палестрине, с 1897 окончательно 
утверждено за И.

ИНДИАНА (Indiana), один из с.-в. централь
ных штатов США, между 37°47' и 41°50' с. ш. 
и 84° 49' и 88° 2' з. д. Граничит на С. с озером 
и штатом Мичиган, на В.—со штатом Огайо, 
на Ю.—со штатом Кентукки (по р. Огайо) и 
на 3.—со штатом Иллинойс. Площ.—94,2 тыс. 
км2; население—3.239 тыс. (1930); адм. центр— 
Индианаполис (см.).

Физико-географические усло
вия. Поверхность И.—слегка всхолмленная 
равнина, более заметные возвышенности лишь 
на С. (песчаные гряды ледникового происхож
дения) и на Ю. За исключением сев. края, от
носящегося к бассейну озер Мичиган и Эри, 
И. входит в бассейн р. Огайо. Главные реки 
И.—приток Огайо Уобеш с рекой Уайт. Поч
вы И., развитые на ледниковых наносах, очень 
плодородны, особенно по долине Уобеша. 
Средняя годовая температура изменяется от 
4-9,4° на С. до 4-12,2° на Ю. В декабре средняя 
температура —4°, в июле и августе 4-26°. Под 
влиянием сев. ветров морозы в сев. части дос
тигают —32°. Средние годовые осадки изменя
ются от 87,5 см на С. до 115 см на Ю.

Население. Как штат со сравнительно 
давно законченной колонизацией И. имеет 
всего 4,2% рожденных вне США; из рожден
ных вне США больше всего немцев. Негров— 
3,5%. В городах (св. 2.500 чел.) живет 55,5% 
населения (1930).

Пути сообщения. По территории Ин
дианы проходят два канала, соединяющие озе
ро Эри с рекой Огайо. В прошлом они имели 
большое значение, теперь почти не использу
ются. Общая длина железных дорог 17,1 ты
сяч км, в том числе 3,3 тыс. км электрифици
рованных. Главный железнодорожный узел— 
Индианаполис.

Хозяйство. В с. х-ве И. занято ок. */4 
ее населения, что соответствует среднему по
казателю по США в целом. Основная средняя 
полоса И. входит в пояс кукурузы, южная—в 
пояс кукурузы и озимой пшеницы; на Ю. круп
ное значение имеет также табак. Валовая про
дукция полеводства в 1935—65 млн. долл. Уро
жай 1935: кукуруза—153 млн. бушелей, овес— 
39 млн. бушелей, пшеница—24 млн. бушелей. 
Немалое значение имеют фрукты и овощи. Со
став стада на 1935: лошадей—400тыс., крупного 
рогатого скота—1.485 тыс., свиней—2.357 тыс., 
овец—805 тыс. Валовая продукция добы
вающей промышленности в 1934 составила 
34,6 млн. долл.; половина приходится на камен
ный уголь (6-е место в США), остальное—на 
строительные материалы (высокосортные гли
ны и особенно известняк) и нефть, добыча к-рой 
с каждым годом падает. В обрабатывающей 
пром-сти занято 212 тыс. чел. (1931). Главные 
отрасли: металлургия, производство автомо

билей, электротехника, производство электро
возов и паровозов, бойни и мясоконсервные 
заводы; затем мельницы, фрукто- и овоще
консервные заводы. Промышленные центры— 
Индианаполис, Саут-Бенд и Гари. Кризис резко 
снизил уровень экономии, жизни штата. Коли
чество ферм уменьшилось с 1929 по 1931 со 195 
до 181 тыс., или на 8%; 14.000 фермеров были 
разорены до тла и вынуждены бросить свои 
фермы. Валовая продукция горной промыш
ленности, определявшаяся в 1929 в 97 млн. 
долл., упала в 1932 до 34 млн. долл., продук
ция обрабатывающей пром-сти— с 2,5 млрд, 
долл, до 1 млрд. долл. (1933).

История. Первые сведения об И. сооб
щили французы-путешественники в конце 17 в. 
Сопротивление индейцев И. препятствовало ее 
колонизации, но все же к середине 18 в. в ней 
уже был ряд франц, фортов и поселений. По 
Парижскому миру (1763) И. отошла от Фран
ции к Англии. Заселение И. иммигрантами из 
Европы и др. частей Америки сопровождалось 
частыми и жестокими войнами колонистов с 
индейцами (последняя в 1810—11); в 1816 И. 
вошла в федерацию Соединенных Штатов Аме
рики на правах штата.

Дальнейший толчок колонизации И. дал ка
нал, соединивший оз. Эри с р. Огайо, и особен
но ж.-д. строительство. Рост населения виден 
из след, данных: 1810—24.520 чел., 1820— 
147.178 чел., 1850—988.416чел., 1870—1.680.637 
чел., 1900—2.516.462 чел. Политически до 1860 
в И. господствовала демократическая партия, 
после 1860 власть многократно переходила от 
демократов к республиканцам и обратно.

ИНДИАНАПОЛИС, город, административный 
и экономический центр шт. Индиана (США), на 
р. Уайт; 364 тыс. жителей (1930). Большой 
ж.-д.узел (14 линий), воздушная гавань. Благо
даря близости каменноугольных залежей здесь 
развилась разнообразная промышленность: ме
таллургические, машиностроительные, вагоно
строительные и автомобильные заводы, так
же хлопчато-бумажные и шерстяные фабрики, 
производство пианино и органов, мебельное 
производство. В И. сосредоточен, кроме того, 
ряд предприятий, связанных с земледелием и 
животноводством: мельницы, огромные элева
торы, скотобойни, консервные и мыловаренные 
заводы, заводы с.-х. орудий, искусственных 
удобрений и пр. По торговле хлебом и скотом 
И. занимает одно из первых мест в США. Зна
чительную роль играет Индианаполис и как 
культурный центр. Университет, несколько 
высших школ (медицинская, зубоврачебная, 
две юридических), учительский институт, кол
леджи, много средних школ, библиотеки, три 
ежедневных газеты.

ИНДИАН-РИВЕР (Indian-river), приморская 
лагуна на вост, берегу п-ова Флориды. Длина 
(с С.-С.-З. на Ю.-Ю.-В.) около 160 км, ши
рина очень изменчива, большей частью не
сколько километров. Индиан-ривер отделяется 
от Атлантического океана песчаной пересыпью 
около 600 м ширины. Сообщается с океаном 
проливом Йндиан-инлет. Судоходна для мел
косидящих судов.

ИНДИВИД (лат. individuum—неделимое), или 
особь, понятие, имеющее в биологии самое 
широкое распространение. Об отдельной особи 
говорят в противоположность виду или другой 
систематической группе, в противоположность 
совокупности особей, объединенных экологи
ческими условиями (популяция, биоценоз), или
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в противоположность частям морфологического 
целого (клеткам, органам); в последнем случае 
нередко говорят об И. различных степеней или 
категорий (колония, особь, сегмент и т. п.). 
Во многих случаях не представляет никакого 
труда решить, что можно считать особью и 
что—не следует, однако, немало имеется и та
ких случаев, где это- сделать довольно трудно. 
Так, плазмодии слизистых грибов, или миксо- 
мицетов, возникают в результате слияния амё
бовидных особей; геммулы губок, прорастая, 
нередко сливаются группами для образования 
новой губки; яйцо и спермий сливаются в про
цессе оплодотворения, но и неоплодотворен- 
ное яйцо с гаплоидным набором хромозом мо
жет развиться партеногенетически; возможно 
слияние двух яиц в один зародыш. С другой 
стороны, еще более многочисленны случаи не 
слияния, а, наоборот, разделения особи, имею
щие место при вегетативном размножении. Поч
кование или деление у животных, если оно не 
сопровождается полным отделением дочерних 
особей, ведет к образованию колоний, относи
тельно к-рых иногда трудно бывает выяснить, 
сколько особей входит в их состав. Так, у ко
лониальных губок установление числа членов 
колонии затрудняется отсутствием типичных 
органов, вроде щупалец; трудно это решить и 
относительно колониальных гидроидных и ко
ралловых полипов, имеющих столоны. Отно
сительно сифонофор не ясно, представляют ли 
они весьма полиморфные колонии или же осо
бей с размноженными органами; известны ме
дузы, могущие давать почки на аборальном 
столоне, и наиболее примитивные из сифонофор 
представляют собой медузообразный колокол, 
от аборального полюса к-рого отходит ствол, 
несущий остальных членов сифонофоры. Если 
у многоклеточных иногда трудно провести 
границу между особью и органом, то у одно
клеточных колония может приобретать сход
ство с многоклеточной особью; пример—Volvox, 
у к-рого нек-рые клетки превращаются в яйца 
или дают спермин. Если в колонии специали
зация отдельных членов делает их сходны
ми с органами, то при регенерации наблюда
ется иногда обратное превращение—органа в 
особь. Так, у морских звезд из семейства Lin- 
ckiidae отделившаяся рука превращается в 
целую особь, выращивающую недостающие ча
сти. У некоторых многощетинковых кольчатых 
червей при делении из тела вычленяются от
дельные сегменты, превращающиеся каждый в 
новую особь. И. Ежиков.

Индивид у растений. Обычное опре
деление индивида как отдельного целостно
го существа, живущего своей самостоятель
ной жизнью, в отношении растений нуждается 
в известных дополнениях и уточнениях. Ра
стения нередко выходят из земли отдельными 
разрозненными побегами от одного общего го
ризонтального корневища или корня. В таких 
случаях сразу нельзя сказать, принадлежат ли 
эти побеги .одному индивиду или нескольким, 
которые переплелись своими подземными ор
ганами. Кроме того, подземные органы могут 
быть, благодаря повреждениям, порваны, и 
тогда из одного индивида получаются два или 
больше. Затем у растений, в процессе естест
венного или искусственного вегетативного раз
множения, один индивид может более или ме
нее легко расчленяться на несколько. При 
этом наблюдается очень важная особенность. 
Все новые индивиды, возникшие при помощи 

вегетативного размножения из одного, полу
чают наследственные свойства последнего й од
нородны между собой в наследственном отноше
нии. На этом основано быстрое размножение 
ценных сортов в плодоводстве, декоративном 
садоводстве. Сорт гибридного происхождения 
при половом воспроизведении будет расщеп-; 
ляться, а при вегетативном может быть полу
чен в виде множества И., сохраняющих его 
ценные качества. В плодоводстве распростра
нено также получение из двух или нескольких 
И. одного при помощи прививки или окулиров
ки. В таком составном И. обе его части—при
вой и подвой—живут общей жизнью, оказы
вают друг на друга известное влияние, но со
храняют свою обособленность в наследствен
ном отношении и не имеют общего полового 
воспроизведения.

Эти и другие особенности растений приводи
ли различных авторов к очень различному по
ниманию И. в растительном мире. Некоторые, 
напр., считают И. каждый побег, к-рый при 
вегетативном размножении делается способным 
к самостоятельной жизни. С этой точки зрения 
даже небольшой кусочек корня там, где он 
может образовать придаточную почку (и из нее 
побег), должен считаться И. Другие, наоборот, 
расширяют понятие И. у растений и считают, 
что все особи, к-рые возникли из одной в про
цессе вегетативного размножения и однородны 
с ней и между собой в наследственном отноше
нии (т. н. клоны), можно принимать за один И. 
В общем, правильнее сохранить за И. у расте
ний указанное более узкое определение его как 
отдельного самостоятельно живущего существа, 
но при этом необходимо иметь в виду, что в ра
стительном организме, благодаря особенностям 
его питания, нет такой централизации, как у 
животных, и потому И. растений сравнительно 
легко разделяется вегетативным путем на не
сколько новых. Б. Келлер.

ИНДИВИДУАЛИЗМ (от лат. individual»—не
разделимое, особое), характерен для идеалисти
ческих направлений в философии, политике и 
социологии, неправильно сводящих сущность 
исторического процесса к развитию индивида, 
т. е. считающих индивид, или личность (см.), 
единственным носителем и двигателем обще
ственного прогресса.—И. связан с развитием 
буржуазного общества, но индивидуалистиче
ские воззрения встречались уже в древности. 
И. довольно отчетливо выражен в философии 
софистов 5 и 4 вв. до хр. э. (Протагор объ
являл человека «мерой всех вещей») и у Сок
рата, требовавшего перенести центр тяжести 
философии от изучения внешнего мира на са
мопознание личности.

Наибольшее развитие И. приобретает в эпоху 
Возрождения и в Новое время в связи с раз
ложением феодального общества и развитием 
буржуазных отношений. В этот период (на ру
беже Средних веков и Нового времени, осо
бенно в эпоху Возрождения) индивидуализм 
отражал интересы революционной буржуазии, 
боровшейся против гнета феодализма и церкви, 
за свободу личности, т. е., по существу, за 
свободу буржуазного развития. С установле
нием господства капиталистических отношений 
на смену экономил, замкнутости феодального 
строя приходит свобода передвижения и обме
на, воцаряется свободная конкуренция. Дух 
наживы и предприимчивости разбивает ограни
чения, к-рые накладывали феодализм и церковь, 
на личность; провозглашается принцип широ-
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кой индивидуальной свободы. «В этом обществе 
свободной конкуренции отдельный человек вы
ступает освобожденным от естественных связей 
и т. д., которые в прежние исторические эпо
хи делали его принадлежностью определенно
го ограниченного человеческого конгломерата» 
(Маркс, Введение к «К критике политической 
экономии», в кн.: Маркс и Энгельс, 
Соч.,т. XII,ч. 1, стр. 173). Этим обусловливается 
возникновение теорий автономности личности, 
строящих взаимоотношение ее с обществом на 
принципе И.

Основой для большей части социальных тео
рий 17 и 18 вв. служит единичный и обособ
ленный индивид. Общественные учения этой 
эпохи стремятся обосновать требования свобо
ды и равенства теорией общественного догово
ра (Руссо и др.). Общество (отождествляемое с 
государством) рассматривается большинством 
идеологов 17—18 вв. как чисто искусственное 
образование индивидов, как механич. агрегат 
социальных атомов (робинзонады Смита и Ри
кардо, «человек» французского материализма).

Маркс подвергает резкой критике буржуаз
ный Ц. «Единичный и обособленный охотник 
и рыболов,—писал Маркс,—с которых начи
нают Смит и Рикардо, принадлежат к лишенным 
фантазии выдумкам 18 века... Производство 
обособленного индивида вне общества...—такая 
же бессмыслица, как развитие языка без сов
местно живущих и разговаривающих меж
ду собой индивидов... Человек... не только 
общительное животное, но животное, кото
рое только в обществе и может обособляться» 
(Маркс, там же, стр. 173 и 174).

Исторический материализм, в противовес ан
тинаучным идеалистическим направлениям в 
обществоведении (позитивизм, см.), выдвигает 
единственно научную теорию, разработанную 
классиками марксизма-ленинизма Марксом— 
Энгельсом—Лениным—Сталиным и утверждаю
щую, что роль индивида в обществе определя
ется прежде всего его отношением к средствам 
производства и в связи с этим его положением в 
общественном производстве, участием его в 
классовой борьбе и в революции. В отличие 
от идеологов буржуазии, противопоставляющих 
индивид обществу и ставящих его над общест
вом, исторический материализм сводит дей
ствия «живых личностей» к действиям групп 
личностей, к действиям классов, борьба к-рых 
и определяет все предшествующее развитие 
классового общества. «Теория же классовой 
борьбы,—указывал Ленин,—потому именно и 
составляет громадное приобретение обществен
ной науки, что установляет приемы этого сведе
ния индивидуального к социальному с полней
шей точностью и определенностью» (Ленин, 
Соч., т. I, стр. 283).

С 19 в. И. становится характерной чертой 
реакционных направлений буржуазной фило
софии и социологии, борющихся против марк
сизма-ленинизма. Так, он находит свое выра
жение в либерализме (Бентам, Луи Блан и др.), 
в философии (Милль, Спенсер и др.). Напри
мер, для Луи Блана И., наряду с авторите
том и братством, является одним из трех «вели
ких» (с точки зрения буржуазии) принципов, 
лежащих в основе истории. И. особенно отчет
ливо сказался в «индивидуалистическом анар
хизме» (Штирнер, Бакунин). Ленин и Ста
лин разоблачили буржуазно-индивидуалисти
ческую сущность анархизма, прикрываемую 
революционной фразеологией. «Ан[а]р[хи]зм,— 

писал Ленин,—вывороченный на изнанку бур
жуазный инди видуализм. Индивидуа
лизм... основа всего мировоззрения] анархи
зма... Ан[ар]х[из]м—порожд[ение] отчая
ния. Психология выбитого из колеи интел
лигента или босяка, а не пролетария» (Ле
нин, Анархизм и социализм [тезисы] в журн.: 
«Пролетарская революция»,1936, №7, стр. 163). 
«Краеугольный камень анархизма,—говорит 
Сталин,—л и ч н о с т ь, освобождение которой, 
по его мнению, является главным условием ос
вобождения массы, т. е. по мнению анар
хизма освобождение массы невозможно до тех 
пор, пока не освободится личность, в ви
ду чего его лозунг: „Все для личности“, тогда 
как краеугольный камень марксизма — мас
са, освобождение которой, по его мнению, 
является главным условием освобождения лич
ности, т. е., по мнению марксизма, освобожде
ние личности невозможно до тех пор, пока не 
освободится масса, в виду чего его лозунг: „Все 
для массы“» (Сталин, Анархизм или социа
лизм, в кн.: Берия, К вопросу об истории 
большевистских организаций в Закавказье, 
1936, стр. 74—75).

В последней четверти 19 в. И. получил свое 
крайнее выражение в реакционной философии 
Ницше (см.), выдвинувшего идеал «сверхчело
века»—особой «высшей» породы людей—с его 
принципом господства над обществом, для 
к-рого воля к власти является основной целью 
жизни. Общий упадок и загнивание буржуаз
ной культуры и идеологии в эпоху империализ
ма находит также свое выражение в крайних 
формах И. (декадентство, футуризм и др.); 
фашизм (см.) канонизировал Ницше, требуя 
вслед за ним «поставить личность вождя над 
массой», подчинить массу личности. Фашизм 
рассматривает народ как косную инертную 
массу, враждебную культуре; гений, фюрер, 
«аристократическая личность» призваны пове
левать ею. Эта фашистская «теория» абсолют
ного подчинения масс личности «сверхчелове
ка», презрение к «черни», «рабской толпе», «че
ловеческому стаду», обнажает до конца реак
ционный характер современного индивидуализ
ма; обнажает звериное лицо фашизма, отряда 
«современных каннибалов-людоедов» (Моло
тов, Конституция социализма, 1936, стр. 28), 
именующих себя нацией «высшего» порядка.

Марксизм-ленинизм вскрыл все лицемерие 
и ложь буржуазных теорий И., направленных 
на защиту и оправдание капиталистического 
рабства, в условиях к-рого личность калечится 
и уничтожается и физически и морально. Мар
ксизм-ленинизм всегда утверждал, что только 
при коммунизме «личность/свободная от за
бот о куске хлеба и необходимости подлажи
ваться к „сильным мира“, станет действитель
но свободной» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 издание, стр. 193). Именно социализм соз
дает новое, никогда до сих пор не существо
вавшее взаимоотношение между обществом и 
личностью. При социализме впервые создаются 
широчайшие возможности для развития лич
ности: «свободное развитие каждого,—писа
ли Маркс и Энгельс,—является условием сво
бодного развития всех» (Маркс и Эн
гельс, Манифест коммунистической партии, 
1936, стр. 41). Буржуазные писаки клевещут на 
марксистский социализм, якобы, обезличиваю
щий и поглощающий индивидуальности в кол
лективе. Тов. Сталин в беседе с Уэлсом гово
рил: «Непримиримого контраста между инди-
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видуумом и коллективом, между интересами 
отдельной личности и интересами коллектива 
не имеется, не должно быть. Его не должно 
быть, так как коллективизм, социализм не отри
цает, а совмещает индивидуальные интересы 
с интересами коллектива. Социализм не может 
отвлекаться от индивидуальных интересов. 
Дать наиболее полное удовлетворение этим 
личным интересам может только социалисти
ческое общество. Более того,—социалистиче
ское общество представляет единственно проч
ную гарантию охраны интересов личности. 
В этом смысле непримиримого контраста ме
жду „индивидуализмом" и социализмом нет» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 10 издание, 
стр. 602).

Лшп./М арке К., К критике политической экономии, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, 
т. XII, ч. 1, М., 1933; его же, Капитал, т. III, 8 изд., 
[М.], 1936, гл. 48; Энгельс Ф., [Письмо П. Л. Лав
рову в Лондон от 12 [17] ноября 1875 г.], в кн.: Маркс 
К. иЭнгельс Ф., Сочинения,т. XXVI, [Л.], 1935; Л е- 
н и н В. И., Сочинения, 3 изд., т. I, стр. 279—285; его 
ж е, Анархизм и социализм (Тезисы), «Пролетарская 
революция», М., 1936, №7; Ст а л ин И., Беседа с пер
вой американской рабочей делегацией, в его кн.: Вопро
сы ленинизма, 10 изд., [М.],1936; его же, Отчетный 
доклад XVII Съезду партии о работе ЦК ВКП(б), там 
же; его же, Беседа с английским писателем Г. Д. 
Уэллсом, там же; его же, Беседа с немецким писа
телем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931, Москва, 1933; 
Б е р и я Л., К вопросу об истории большевистских ор
ганизаций в Закавказье, 2 издание, [Москва], 1936 (см. 
выдержки из статей т. Сталина «Анархизм или со
циализм»). в. Фомина.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, термин 
имеет двоякое значение: 1) психология индиви
дуума, человеческой личности (см.); 2) напра
вление в буржуазной идеалистич. психологии, 
возглавляемое Альфредом Адлером (см.). См. 
также Психология.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. Наиболее 
ярко принцип И. в. формулирован впервые знаме
нитым философом и педагогом 17 в., идеологом 
«новой буржуазии во всех ее формах» (Маркс) 
Дж. Локком (см.). На практике И. в. приме
няется обычно аристократией и крупной бур
жуазией, не желающими, чтобы их дети смеши
вались «с дурно воспитанными и плохо одеты
ми детьми» (Локк). Эта классовая сущность 
И. в. его защитниками обычно затушевывается 
доводами о необходимости наибольшего учета 
индивидуальных особенностей ребенка, что на 
самом деле возможно только в системе обще
ственного воспитания, т. к. развитие ребенка 
вне коллектива происходит односторонне и 
уродливо. Отвергая индивидуальное воспита
ние, советская педагогика вместе с тем требует 
индивидуального подхода к ребенку, учета его 
психологических особенностей в процессе об
щественного воспитания.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, см. Личность.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР, метод отбора, 

при к-ром селекционный сорт является потом
ством только одного растения. И. о. был введен 
в широкую производственную практику Луи 
Вильмореном в 30—40-х гг. 19 в. При отборе са
моопыляющихся растений Вильморен применял 
однократный отбор, при селекции перекрестно- 
опыляющихся — повторный. Метод индивиду
ального отбора, в частности однократного у са
моопылителей, был введен на Свалефской селек
ционной станции (Швеция) Яльмаром Ниль
соном в 90-х годах 19 века, что и обеспечило 
блестящий успех шведским сортам. Научное 
обоснование метода индивидуального отбора 
принадлежит датскому ученому Иогансену, в 
сочинении к-рого «Элементы точного учения об 

изменчивости и наследственности» изложены 
теоретические основы И. о.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, перевязоч
ный пакет первой помощи, асептиче
ская и антисептическая готовая повязка в гер
метической упаковке, предназначенная для 
наложения первой повязки самим раненым или 
лицом, оказывающим первую помощь. Назна
чение И. п.—уберечь рану от внесения в нее 
инфекции при перевязке ее случайном мате
риалом. И. п. состоит из бинта, на свобод
ном конце которого имеются две ватно-марле
вые подушечки (компрессы из антисептиче
ских материалов), накладываемые на рану (а 
при сквозном ранении—на обе раны), и безо
пасной булавки для закрепления повязки. 
Для предохранения повязки от загрязнения 
во время ее накладывания те участки бинта 
и компрессов, к к-рым можно прикасаться 
руками, прошиты цветной ниткой. Простери- 
лизованная повязка, сложенная таким обра
зом, чтобы ее можно было легко развернуть, 
укладывается в пергаментную бумагу и 2 обо
лочки: одну — из непромокаемой материи, а 
другую—коленкоровую. Герметически закле
енная прорезиненная оболочка имеет по кра
ям надрезы, позволяющие раскрыть ее одним 
рывком, а коленкоровая прошита ниткой, об
легчающей ее вскрытие.—Индивидуальные па
кеты широко применяются на войне, ими снаб
жены все бойцы; в мирное время они нахо
дят применение на производствах, в экскур
сиях, в авиации.

ИН ДИГА, река на Сев. Тимане к 3. от Печоры в 
Ненецком нац. округе Сев. области. Длина— 
150км, ширина—30—110 м, глубина—до 4,7 м. 
Протекает в с.-з. направлении по Малбземель- 
ской тундре, впадает в Баренцово море под 
67°41' с. ш. и 48°46' в. д. Площадь бассейна— 
3.240 км2; высота берегов до 40 м. В верх
нем течении имеет значительные уклоны (до 
2,33 м на 1 км), перекаты и пороги, в нижнем 
течении—широкую пойму и слабое падение. 
Судоходство в прилив возможно на 25 км. Ин- 
дигская бухта не замерзает. Существует проект 
соединения И. с Печорой (см.).

ИНДИГИРКА, река на С.-В. Якутской АССР. 
Длина 1.550 км. Площ. бассейна 397,8 тыс. км2. 
Лиственичная тайга в бассейне И. под 71° с. ш. 
сменяется тундрой. Главный исток И.—река 
Хастях—начинается в Колымских горах под 62° 
с. ш. и 146° в. д. на высоте ок. 900 м\ в верховьи 
И. течет по Оймеконскому плоскогорью, имея 
150—300’л ширины, 1,5—3 м глубины и ско
рость ок. 7 км в час. Пробившись узким поро
жистым ущельем через хребет Черского и про
текая по болотистой равнине со скоростью 
2,5—4 км, И. имеет от 400 м до 1 км ширины, 
2,3—5 м глубины. Из притоков более значи
тельны: Сюрюктях, Селениях, Мома. При впа
дении в Восточно-Сибирское море И. образует 
широкую дельту. Доступ с моря затруднен ба
ром. И. вскрывается в конце мая—середине 
июня, замерзает в конце сентября—начале 
октября. Река имеет полярный режим с авгу
стовским паводком. Среднегодовая мощность 
И. ок. 4 млн. кет. Долина И. заселена слабо. 
Более значительные якутские поселения—Ой- 
мекон с факторией Мома, Абый, Русское Устье 
и др. В 1935 в нижнем течении Индигирки на
чато судоходство.

ИНДИГО, или индиготин (в чистом 
виде), великолепный синий краситель расти
тельного происхождения. За последние три
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десятилетия почти полностью вытеснен с рын
ка более дешевым и более чистым искусствен
ным-И., производящимся в громадных коли
чествах фабричным путем.—И.—как красящее

сн2.
соон нитрование

X/XNH/ ^NH/4s/

фенилуксусная 
к-та

сн2х
соон восстановление

вещество—и культура некоторых индигоносных 
растений [индигоноска (см.) и др.] были извест
ны финикиянам и грекам еще в глубокой древ
ности. Позднее культура растений, наиболее 
богатых индиканом (см.)—глюкозидом, даю
щим при брожении и окислении синее И.,— 
утвердилась гл. обр. в Ост-Индии, на Филип
пинских о-вах, Яве, в Центр. Америке, в Бра
зилии, Китае и Японии (см. Индигоносные ра
стения).—Содержание индикана в культиви
руемых тропических индигоносных растениях 
колеблется от 0,2% до 0,5% (иногда несколько 
выше); листья богаче индиканом, чем стебли.— 
В 16 в. велась экономическая война за облада
ние рынком сбыта между «колониальным» И. 
и И., получаемым в европ. странах. В Германии 
и Франции тогда культивировалась вайда кра
сильная (Isatis tinctoria), из к-рой и добыва
лось И. Все же все рынки были полностью за
воеваны «колониальным» И., и культура вайды 
в европ. странах почти исчезла. Некоторые 
виды индигоносных растений разводились так
же в небольшом количестве в России, в Закав- 
казьи (быв. Ленкоранский уезд).

Для получения И. из растительного сырья 
свежесрезанные листья и стебли растения за
гружают в специальные бродильные ямы и за
ливают водой. Брожение длится около суток 
и сопровождается выделением углекислоты. 
В результате брожения в ямах образуется жел
тый раствор, содержащий продукты изменения 
находящегося в частях растения глюкозида 
индикана. Под влиянием энзима индимульсина 
из индикана, с разрушением углеводной части 
его, образуется индоксил (см.). После брожения 
желтый раствор с находящимся в нем индокси
лом сливают в чаны. Из раствора—при по
стоянном размешивании и продувке воздуха 
(окисление)—выделяется нерастворимый в воде 
осадок синего И.:

/С(ОН).
2С6Н4< Зон + О2 -

/СО. /СО.
= СбН4< >С = С( >С6Н4 + 2Н2О

Выделившееся И. фильтруют, промывают, от
жимают на прессах и сушат. Для колониаль
ных сортов И. характерны формы, придаваемые 
кускам И.; нек-рые сорта его имеют характер
ный медно-красный, бронзирующий при тре
нии, отблеск. Лучшим сортом колониального 
И. считается бенгальское И.; худшие сорта— 
эквадорское И. и И. из вайды. Содержание чи
стого И. (индиготина) в продажном товаре ко
леблется, в зависимости от сорта, от 10—15% 
до 90%.

Строение молекулы И. было установлено нем. 
химиком Адольфом Байером; им же ок. 1870 
произведен частичный синтез И. из нек-рых 
производных индола (см.). Первый истинный 
синтез И. был осуществлен А. Байером и его 
школой в 1878; исходным продуктом послужила 
синтетическая фенилуксусная кислота. Этот 
синтез ясен из следующей схемы:

о-нитрофенилуксус- 
ная к-та

xjnh2 
о-аминс фенилуксус

ная к-та
/. /СН2

оксиндол 
/СО

изатин

отшеплэние воды

СО окисление

С — О-------> индиго

Вскоре А. Байером были предложены еще два 
синтеза И. В 1880 И. было синтезировано вос
становлением о-нитрофенилпропиоловой кисло
ты NO2 • С6Н4- С • С • СООН и позднее последо
вал синтез И. из о-нитробензальдегида

/>сно

I Jno2
и ацетона СН3 • СО • СН8. Последний синтез 
уже тогда нашел себе частичное техническое 
применение в ситцепечатании. Кроме выше
упомянутых синтезов И. было предложено еще 
множество различных способов синтеза И., из 
к-рых промышленное применение получили, 
гл. обр., лишь способы, представляющие раз
личные вариации основного фенилглици
нового метода К. Геймана. Синтетическое 
получение И., по Гейману, из фенилглицина 
основано на получении из последнего индокси
ла, при окислении легко переходящего в И. 
Исходными материалами для этого синтеза 
служат анилин и хлоруксусная кислота, при 
конденсации дающие с хорошим выходом фе- 
нилглицин:

<>nh2 ______ < у хсн2
Ы +СЬСН2.СООН * Ы соон

анилин хлоруксусная к-та фенилглицин

Далее следует замыкание индолового кольца, 
происходящее при сплавлении фенилглицина 
со щелочами при 300°:

NH.
хсн2

соон

-н2о

фзнилглицин индоксил

Полученный индоксил при окислении дает И. 
Помимо основного фенилглицинового метода 
Гейкмана, были разработаны как самим Гейк- 
маном, так и др. учеными различные видоиз
менения—разные вариации—этого метода путем 
применения вместо едких щелочей амида-на- 
трия, NaNH2, введением в реакцию анилина
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с хлоруксусной кислотой вместо анилина 
антраниловой кислоты и пр.

Другим, принципиально отличным от метода 
Гейкмана, является изатиновый способ полу
чения индиго Т. Зандмейером; в этом способе 
исходными продуктами служат анилин и серо
углерод. Синтез Т. Зандмейера из анилина 
и сероуглерода ведет к получению И. через

тиокарбанилид | |NH NH| | заменой серы 

на нитрильную группу цианистыми щелочами, 
переходя через а-изатинанилид

дающий И. при действии таких восстановите
лей, как сернистый аммоний:

индиго

Этот метод (изатиновый) в технике 
имеет значение, преимущественно, для изгото
вления различных тиоиндиговых и индигоид
ных красителей.

Из главных производных И. необходимо отме
тить 5,5'-дисульфокислоту И., натриевая соль 
к-рой известна под наименованием индигокар
мина (см.); применяется как синий краситель 
для окраски шелка, шерсти. Следует указать 
еще на полученное в 1908 П. Фридлендером 
диброминдиго, к-рое тождественно с ценнейшей 
в древности краской—«античным пурпуром». 
При замене в И. атомов азота серой образуется 
тиоиндиго—великолепная красная краска.

И.—лучшее и старейшее кубовое красящее 
вещество. Несмотря на то, что в наст, время 
появилось несколько новых красителей, пре
восходящих И. в нек-рых отношениях, все же 
в общем хорошие свойства И. остаются непре
взойденными. В отличие от других красителей 
этого типа, напр. от индантренов, И. характер
но универсальностью своего применения. В то 
время как индантрены пригодны, гл.обр.,для 
хлопка, И. одинаково хорошо красит хлопок, 
лен, шерсть, шелк и другие волокнистые мате
риалы самого разнообразного происхождения. 
Оно пригодно также в ситцепечатании и аппа
ратном крашении. Полученные с И. выкраски 
отличаются большой красотой и выдающейся 
прочностью к свету, кислотам, щелочам и стир
ке. Самым характерным свойством И., выгодно 
отличающим его от других красящих веществ, 
является то обстоятельство, что, если получае
мые с ним выкраски и начинают сдавать (к све
ту или к мылу), то они сдают в тон, т. е. оста
ваясь синими, только бледнеют.

До войны 1914—18 производство синтетиче
ского И. было, гл. обр., сосредоточено в Гер
мании, к-рая снабжала И. многие другие стра
ны. Во время войны ряд стран начали сами про
изводить И. В настоящее время И. в больших 
количествах производится во многих странах: 
в Америке, СССР, Франции, Англии, Италии.

Лит.: Beilstein F., Handbuch der organischen 
Chemie, Bd I—II, 4 Aufl., B., 1918—20; R oweF. (ed.), 
Colour index, N. Y., 1924; Schultz G., Farbstoffta- 
bellen, 5 Aufl., 1911—14; В a e у e r A., Gesammelte Wer- 
ke, Bd I, Braunschweig, 1905; Enziklopadie der technischen 
Chemie, hrsg. v. F. Ullmann, BdVI,W., 1919; Fierz- 
D a v id H. E., Kunstliche organische Farbstoffe, B., 1926; 
Майер Ф., Химия органических красителей, пер. с 
нем. под ред. А. А. Грибова, М., 1935. И. Топчиев.

ИНДИГОКАРМИН, натриевая соль индиго
тин-5,5'-дисульфокислоты; синее красящее ве
щество. Водные растворы И. при обработке ще
лочью приобретают зеленый и желтый цвет.

.coco—/\so3NaNaSO3j

NH NH
Получается сульфированием индиготина. Упот
ребляется для окраски шелка, шерсти и для 
приготовления чернил. Синтетически И. полу
чается действием дымящейся серной кислоты 
на фенилглицин, причем серная кислота про
изводит одновременно замыкание кольца, суль
фирование и окисление:

.СООН H2so4 
U\/CH2 ■* 

NH
Н8О3/>---- СО СО---- Z>SO3H

\/\/С---- С\/\/
NH NH

ИНДИГОНОСКА, Indigofera, род растений 
сем. бобовых подсем. мотыльковых; содержит 
ок. 350 видов, растущих, гл. обр., в тропиках. 
Кустарники или 
деревья с пери
стыми листьями 
и кистями цвет
ков. Многие ви
ды содержат в 
клеточном соку 
глюкозид инди
кан (Ci4H17NO6) , 
дающий синюю 
краску индиго 
(см. Индигонос
ные растения, 
Индиго). Из ви- 
довИ .преимуще
ственное значе
ние имеют I.tin- 
ctoria и I. anil, 
так как они со
держат наиболь
шее количество
ZTfinnE Indigofera tinctorta: 1 — ветка с 
ВОДЯТСЯ больше цветками, 2—цветок, 3—плоды, 
прочих для по
лучения индиго, а также и как азотсобираю- 
щие растения между насаждениями чайного 
куста, особенно в Индии и на Яве.

ИНДИГОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, со
держащие в своих клетках, гл. обр. в листьях, 
особый глюкозид—индикан, к-рый после рас
щепления и окисления дает индиго. И. р. очень 
много из самых разнообразных семейств, но 
лишь немногие содержат индикан в количе
стве, достаточном для практического использо
вания. Важнейшие из них следующие: горец 
красильный (Polygonum tinctorium, Япония), 
виды вайды (Isatis, Азия, Европа), истод кра
сильный (Polygala tinctoria, Аравия), индиго
носка (Indigofera, ряд видов, гл. обр. тропи-
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ческих), козлятник красильный (Galega tinc- 
toria, Ост-Индия), Lonchocarpus cyanescens (Зап. 
Африка), Marsdenia tinctoria (тропич. Азия), 
олеандр красильный (Wrightia tinctoria, Ин
дия), посконник красильный (Eupatorium indi- 
goferum, Бразилия) и др. Разводят, гл. обр., 
виды индигоноски, вайды, горец красильный. 
Для СССР могут иметь значение вайды и горец. 
О получении индиго см. Индиго.

ИНДИГОТИН, см. Индиго.
ИНДИГСКАЯ ГУБА, в Баренцовом море, под 

67° 30' с. ш. и 48°30' в. д.; у устья р. Индиги 
(см.). Наибольшая ширина (у входа) 40 км, 
углубление в материк-—более 20 км. И. г., 
имеющая полукруглое очертание, совершенно 
открыта с С.-З. Глубины у выхода в открытое 
море до 15 м, в средней части 11 м. Проекти
руемое соединение каналом р. Индиги с ниж
ним течением Печоры (см.) имеет целью создать 
для Печоры более удобный выход (без бара 
и с меньшим периодом замерзания).

ИНДИЙ, In, хим. элемент III группы V пе
риода периодической системы элементов; по
рядковое число 49. атомный вес 114,8, изотопы 
не найдены. И.—очень редкий элемент, встре
чается в цинковой обманке и др. минералах. 
Открыт спектральным анализом по характер
ным двум синим линиям (цвет индиго, откуда 
название И.).—И.—белый металл, уд. в. 7,25, 
плавится при 154°, мягче свинца, не изменяется 
на воздухе, не разлагает воды даже при 100°, 
накаленный горит с образованием окиси 1п2О3, 
растворяется в кислотах, но не в щелочах. 
Главнейшие соединения принадлежат к типу 
1пХ8, но получаются и соединения типов 1пХ2 
и InX, напр., хлориды 1пС13—бесцветный, темп, 
пл. 586°, 1пС12—бесцветный, темп. пл. 235°, и 
InCi—лимонно-желтый, темп. пл. 225°. Из 
других солей известны: бромиды InBr, и 1пВг2, 
иодиды InJ8 и InJ, нитрат In(NO3)a • 41/2 Н2О, 
сульфат In2(SO<)3. И. дает также двойные и 
комплексные соли.

ИНДИЙСКАЯ КОНОПЛЯ, см. Конопля.
ИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Литература на 

индийских языках развивается в течение почти 
четырех тысяч лет, т. е. с начала второго тыся
челетия до хр. э. вплоть до наст, времени. 
В древнем периоде употребляются близкие 
друг другу литературные языки—ведийский 
и древний санскрит; в последующие века лите
ратура развивается на многих, весьма различ
ных языках. Почти для всего периода развития 
литературы в Индии, за исключением послед
них веков, приходится констатировать отсут
ствие точных дат деятелей литературы и их био
графий. Биографии заменяются огромным ко
личеством легенд и анекдотов, а в хронологи
зации даже крупнейших литературных фактов 
наблюдаются колебания в несколько сот лет.

Древне-индийская литература. Древнейшими 
памятниками И. л. являются веды (veda— 
знание). Такое название получили сборники 
древне-индийской лирики и толкования к ним 
по той причине, что в последующей религиоз
ной и философской литературе веды почитались 
источником знания вообще и считались возник
шими еще до сотворения мира. Древнейшая 
часть ведийской литературы—самхита (sam- 
hita—собрание), т. е. четыре собрания метри
ческих гимнов, молитв и заклинаний, частич
но перемешанных с прозой, а именно: Риг-ве- 
да (Rig-veda), Сама-веда (Sama-veda), Яджур- 
веда (Jajur-veda) и Атхарва-веда (Atharua- 
veda). Наиболее древней из вед является Риг- 

веда, создание к-рой европейская индология 
относит ко 2-му тысячелетию до хр. э. Риг-веда 
состоит из 1.028 гимнов, к-рые объединены в 
10 книг или мандал. По общему признанию, де
сятая мандала создалась значительно позд
нее, чем первые девять. Известны имена древних 
певцов некоторых гимнов Риг-веды—Вишвамп- 
тра, Васиштха, Вамадева, Атри и др. Гимны 
и молитвы Риг-веды обращены к важнейшим 
представителям древне-индийского пантеона: 
богу грома и войны—Индре, огня—Агни, неба— 
Варуне, солнца — Сурье, луны — Соме, богам 
ветров—Марутам и другим божествам, пред
ставляющим собой антропоморфированные и 
обожествленные силы природы. Певцы про
сят у этих богов помощи своему народу, молят 
о даровании коров, пастбищ, сыновей и т. д. 
Географические названия, а также флора и 
фауна, к-рые упоминаются в Риг-веде, свиде
тельствуют о том, что Риг-веда создалась на 
востоке Афганистана и в сев .-зап. части Индо
стана. Гимны Риг-веды изображают древних 
индийцев на стадии родового строя. Язык Риг- 
веды значительно отличается от последующего 
санскрита не только в отношении лексики и се
мантики, но и целым рядом диалектологиче
ских особенностей. Несмотря на последующую 
унификационную работу редакторов, они со
хранились в ведах в силу требований метра. 
Из других вед Сама-веда и Яджур-веда менее 
оригинальны; в них вошло весьма значитель
ное число гимнов Риг-веды, подобранных и рас
положенных в том порядке, к-рый требовался 
при совершении жертвоприношений. Оба эти. 
собрания создались позже Риг-веды. Более 
оригинальной является Атхарва-веда, ее гим
ны имеют форму заговоров и заклинаний. Все 
веды в течение многих веков сохранялись путем 
устной передачи в народе и не были записаны. 
Согласно индусской легенде, окончательную 
редакцию ведам сообщил мифический поэт 
Вьяса (Vyasa). Архаичность языка вед и труд
ность понимания их, в связи с ролью их в от
правлении культа, привели к тому, что с тече
нием времени изучение и исполнение их при 
совершении жертв было монополизировано 
брахманами. Брахманы создали обширную ли
тературу, посвященную толкованию ведиче
ских гимнов и дальнейшему развитию идей, 
заложенных в них. Эти прозаические дополне
ния к ведам—«брахманы», «упанишады» и 
«сутры»—считаются столь же непререкаемым 
авторитетом, как и веды. Каждая из вед имеет 
свою брахману. Брахманами называются бого
словские и ритуальные трактаты, учебники 
культа и объяснения гимнов. Одна из частей 
брахман—«араньяка», или «лесная книга»,—и 
«упанишады» представляют собой философ
ские трактаты, к-рые послужили отправным 
пунктом для развития последующих философ
ских школ и систем. Сутрами называются 
краткие трактаты по ведическому ритуалу и 
обычному праву. К перечисленной ведий
ской литературе примыкает обширная литера
тура, трактующая веды в более популярной 
форме,—«веданга» и «упа-веды». Веданги (ча
сти вед) состоят из шести трактатов, соста
вленных в сжатой форме сутр, а именно: фоне
тика, метрика, грамматика, этимология, ри
туал и астрология. Упа-веда (вспомогательная 
веда) состоит из четырех частей: медицинской 
веды, веды военного искусства, веды музыкаль
ного искусства и артхашастры, посвященной 
архитектуре и искусствам. Философские трак-
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таты упанишад часто называются ведантой 
(конец вед).

К ведам теснейшим образом примыкает эпи
ческая литература, представленная грандиоз
ными эпопеями Махабхаратой и Рамаяной. 
Индийская традиция относит создание этих 
поэм к глубочайшей древности, за много тыся
челетий до хр. э. Европейская индология на 
основе анализа текстов обеих поэм приходит 
к выводу, что основные части этих поэм созда
лись в начале 1-го тысячелетия до хр. э. К ка
ждой из них, особенно же к Махабхарате, впо
следствии сделано было много дополнений, и 
окончательная редакция обеих поэм была про
изведена не ранее 4 в. до хр. э. Создание Махаб
хараты индийская традиция приписывает ле
гендарному поэту Вьясе; однако, грандиозный 
размер этой поэмы (200 тыс. стихов) и ее состав 
заставляют думать, что Махабхарата есть плод 
творчества многих народных авторов. Махаб
харата не является одной поэмой, подчиненной 
одному сюжету,—это своеобразный поэтический 
цикл, состоящий из ряда поэм, рассказов и ре
лигиозных, философских, юридических и т. д. 
трактатов. Лишь при помощи чисто внешних 
средств поэма объединяется историей борьбы 
двух царских родов—кауравов и пандавов. Ма
хабхарата состоит из 18 книг (parvana); к ним 
обычно добавляется 19-я книга «Хариванша», 
к-рую даже индийская традиция считает позд
нейшим добавлением. Несмотря на фантастиче
ский характер многих эпизодов, поэма Махаб
харата считалась в Индии итихаса, т. е. исто
рией, и пользовалась величайшим авторитетом. 
Основные моменты содержания поэмы сводятся 
к следующему: царь Панду умирает, оставляя 
малолетних детей —Юдхиштхиру, Арджуна, 
Бхиму и др., которые воспитываются при дворе 
его брата Дхритараштры. Дхритараштра нахо
дится в полной зависимости от своих сыновей, 
особенно от старшего Дурьйодханы. Дурьйо- 
дхана пытается извести потомков Панду, но 
они спасаются и через некоторое время добива
ются раздела царства. Впоследствии Юдхи- 
штхира проигрывает Дурьйодхане не только 
свое царство, но и общую жену братьев — 
Драупади. После ряда тяжких испытаний пан- 
давы вступают с Дурьйодханой в борьбу, в 
к-рую вовлекается вся Индия. В результате ее 
гибнет много миллионов воинов. Пандавы до
биваются победы, но, не удовлетворенные ре
зультатом ее, отправляются умирать в Гималаи. 
В этот основной сюжет внесено большое коли
чество мифов и легенд, получивших высоко
художественную обработку, а также расска
зов и поэм, поразительных по своей силе и ху
дожественности. Из этих поэм наибольшей по
пулярностью пользуются «Паль и Дамаянти», 
«Савитри». Из философских поэм, включенных 
в Махабхарату, исключительное значение имеет 
«Бхагавадгита», являющаяся одним из важ
нейших философских трактатов древней Индии. 
При высокой художественной силе отдельных 
частей Махабхарата как целое в сильной мере 
страдает композиционной незавершенностью.

В отличие от Махабхараты, поэма Рамаяна 
является созданием одного автора, поэта Валь- 
мики (Valmiki). Несмотря на последующие зна
чительные добавления, Рамаяна значительно 
превосходит Махабхарату своей композицион
ной стройностью. Поэма в своей основной части 
излагает, гл. обр., жизнь и подвиги мифиче
ского героя Индии Рамы, сына Дашаратхи, 
царя Айодхьи. Еще юношей Рама совершает

ЛИТЕРАТУРА Ц4

ряд подвигов’. Победив многочисленных со
перников в состязании по стрельбе из лука, он 
получает в жены царевну Ситу. Царь Даша- 
ратха решает при своей жизни передать цар
ство Раме, но в результате придворных интриг 
Рама вынужден отправиться в изгнание. Там 
демон Равана, царь Цейлона, похищает у него 
его супругу Ситу. В поисках средств для 
освобождения ее Рама заключает союз с ца
рем обезьян Сугривой и при помощи его совет
ника обезьяны Ханумана узнает о ее место
пребывании. Для освобождения Ситы Сугрива 
снаряжает в помощь Раме огромную армию 
обезьян, к-рая под предводительством Рамы 
переправляется на Цейлон. После длительных 
боев Рама убивает Равана, освобождает Ситу 
и возвращается в Айодхью. Во всей Рамаяне 
Рама представлен идеальным сыном, братом, 
супругом и носителем идеи долга. Поэмы Ра
маяна и Махабхарата подверглись значитель
ной переработке и большим дополнениям в 
духе вишнуизма: в позднейших добавлениях, 
привнесенных вишнуитами, все важнейшие ге
рои представлены в качестве воплощений Виш
ну.—Народный эпос Индии дает исключитель
но яркие картины древне-индийского феода
лизма. В последующей обработке поэм большое 
участие приняли брахманы, к-рые приложили 
много усилий для возвеличения своей касты. 
Переводы и пересказы Рамаяны и Махабхараты 
имеются на всех индийских языках. В течение 
более двух тысяч лет они служат источником 
тем и сюжетов для всего последующего разви
тия индийских литератур.

Литература на санскрите и средне-индий
ских языках. Последующая индийская литера
тура, развивающаяся с 4 в. до хр. э., состоит 
из произведений, созданных представителями 
различных религиозных систем и сект. Эта ли
тература вначале создается писателями средних 
каст (купцов, ремесленников) на разговорных 
языках этих каст—пракритах и апабхранша, 
получивших литературную обработку. Только в 
начале хр. э., с новым усилением брахманства, 
в качестве литературного языка выступает сан
скрит, к-рый в последующие столетия индийско
го Средневековья делается важнейшим литера
турным языком брахманства и верхушки воин
ского класса. Из литературных пракритов наи
большее значение имели пали и махараштри.

Единственными точно датированными памят
никами всей древней И. л. являются надписи 
императоров династии Маурья, особенно Асоки 
(или Ашоки) (3 в. до хр. э.). По своему языку к 
надписям приближаются древнейшие произве
дения буддистов и джаинистов. Древне-буддий
ская литература представляет собой собрание 
речей, бесед и изречений, приписываемых само
му Будде, песен, рассказов, легенд, часто имею
щих высокохудожественную форму, а также 
правил поведения членов буддийской общины. 
Этот обширный материал получил свою за
конченную форму на втором буддийском соборе 
в Весали и вылился в форму грандиозного по 
своему объему буддийского канона, или «Ти- 
питаки» (три сосуда). Древнейший текст Типи- 
таки сохранился на языке пали у южных буд
дистов на Цейлоне. На севере Индии буддий
ский канон впоследствии был переведен на 
санскрит и потом на др. языки. Из легенд, во
шедших в буддийский канон, наиболее извест
ны «джатаки», т. е. легенды о перерождениях 
Будды. Джатаки весьма часто представляют 
собой художественную обработку народных ле-
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генд. В первом веке хр. э. один из крупнейших 
буддийских поэтов Ашьвагхоша, или Асва- 
гоша, дал санскритскую обработку нек-рых 
джатак. Его «Джатака-мала», т. е. гирлянда 
джатак, дает древнейшую на санскрите фор
му короткого рассказа художественного со
вершенства. Этому же поэту принадлежит по
этическое описание жизни Будды, имеющееся 
и в русском переводе (К. Бальмонта). Канони
ческая литература джайнов—сиддханта—со
ставлена на пракрите ардхамагадхи, неканони
ческая—на пракрите махараштри. В составе 
как канонической, так и неканонической лите
ратуры джайнов имеется большое число про
изведений, представляющих большой художе
ственный интерес,—легенды, новеллы, рас
сказы, авантюрные романы и т. д.

С широким развитием вишнуизма (см. Виш
ну) и шиваизма (см. Шива), постепенно вытес
нивших буддизм и весьма ослабивших джай
низм, развивается на санскрите обширная ли
тература пуран, т. е. сказаний о древности, 
художественных легенд и философских и мо
ральных рассказов в стихотворной форме. Из 
восемнадцати пуран нек-рые достигают гран
диозных размеров, приближаясь в этом отноше
нии к древним эпическим произведениям. Пу- 
раны дозволено читать и низшим кастам, и 
они почитаются ведами этих каст. Из всех 
пуран наибольшей популярностью пользуется 
«Бхагавата пурана», излагающая в художе
ственной форме принципы вишнуизма. Наи
более распространенной в Индии является де
сятая книга ее, в к-рой дается описание жизни 
Кришны, бога-пастуха, одного из самых по
пулярных героев И. л.

Века с 4 по 8 считаются классическим перио
дом санскритской поэзии. Наряду с брахман
ским санскритом в литературе низших каст 
продолжали употребляться пракриты и поздние 
формы средне-индийских литературных язы
ков—апабхранша. Именно с этого периода сан
скрит стал считаться образцом литературного 
языка. На нем развивается богатейшая прид
ворная поэзия и проза. Эта поэзия не привносит 
в литературу новых тем и сюжетов, черпая их 
почти исключительно из предшествующей ли
тературной традиции. Реже она дает санскрит
ские обработки народной поэзии, развивавшей
ся на средне-индийских языках. Санскритская 
придворная поэзия развила разнообразные мет
рические формы и другие изобразительные сред
ства, она подчинена строгому канону поэтики, 
получившей свою законченную форму именно 
в этот период. Главным достоинством поэта при
знавалось строгое следование принципам поэти
ки. Только немногим наиболее одаренным поэ
там удавалось преодолеть суровые нормы поэ
тического канона и дать живые оригинальные 
произведения. Наиболее блестящим представи
телем санскритской классической поэзии явля
ется Калидаса (5 в. хр. э.). Он создал непре
взойденный образец лирической поэмы «Мегха- 
дута» («Облако-вестник») и эпические поэмы 
«Рагхуванша» и «Кума-расамбхава». Его дра
мы «Шакунтала» (или «Сакунтала»), «Маляви- 
ка и Агнимитра» и «Викраморваси» послужили 
образцом для всех последующих санскритских 
драматургов, в том числе и его ближайших по
следователей, наиболее крупными из кото
рых являются Харшадева, Бхавабхути и Бхат
та Нараяна. Индийская драма, развивавшаяся 
задолго до классического периода из драмати
ческого исполнения ведических гимнов и ми

стерий, представлявших жизнь бога-пастуха 
Кришны, оформляется в придворной санскрит
ской поэзии. В соответствии с драматическим 
каноном драма имеет свои традиционные типы 
персонажей. Наиболее важные из них—царь, 
шут, ревнивая царица, красавица и т. д. Раз
ные персонажи санскритской драмы говорят на 
разных языках. Цари, боги, брахманы и воена
чальники говорят на санскрите. Женщины 
высших каст говорят на пракрите шаврасени, 
а поют на пракрите махараштри. Представи
тели низших каст говорят на различных дру
гих пракритах.

Наиболее крупным романистом санскритской 
классической поэзии является Дандин (7 век 
христианской эры). Его роман «Дашаку-мара- 
чарита» («Приключения десяти принцев») есть 
наиболее яркий образец индийского авантюр
ного романа, написанного нарочито услож
ненным языком, изобилующим многочислен
ными сложными словами. Лирика в Индии 
является наиболее древним видом поэзии, так 
как уже часть гимнов Риг-веды по существу 
представляет собой лирические произведения. 
Особенно высокого развития лирика достигает 
на пракритах. Лирическими элементами бо
гата уже буддийская каноническая литера
тура на языке пали, но наибольшего совершен
ства пракритская лирика достигает в «Сатсаи» 
(«Семьсот строф») поэта Хала (1 или 2 в. 
хр. э.), произведения к-рого представляют ху
дожественную обработку народных частушек и 
песен на литературном пракрите махараштри. 
«Сатсаи» Хала дает яркую картину жизни ин
дийской деревни. Несколько позже возникает 
санскритская лирика. Образцами этой лирики 
являются лирические части названных драм 
Калидасы, особенно же его поэмы «Мегхадута» 
и «Ритусамхара», поэтическое описание вре
мен года. Из санскритской эротической лирики 
наиболее известна «Амарушатака», т. е. «Сто 
строф поэта Амару» (6—7 вв. хр. э.). Из дру
гих представителей эротической поэзии наи
более известны Бильхана (10 в.) и Товардхана 
(11 в.). Высокого развития достигла религиоз
ная лирика: поэты Бана, написавший «Чанди- 
шатака» («Сто строф, посвященных богине 
Чанди»), Шянкара, Анадавардхана и Бильва- 
мангала. Наиболее крупным представителем 
санскритской религиозно-эротической поэзии 
является Джаядева (8 в. хр. э.), поэма к-рого 
«Гитаговинда» посвящена любви Кришны и па
стушки Радхи. Еще в последние столетия до 
хр. э. весьма высокого развития достигает ма
лая поэтическая форма—изречения. Древней
шим сборником изречений является собрание, 
приписываемое Чанакье. Большой популяр
ностью до наст, времени пользуется также ска
зочная литература, лучшие образцы к-рой по
лучили художественную обработку на санскри
те в классический период. Из различных сбор
ников сказок мировой известностью пользуется 
«Панчатантра» и «Хитопадеша». Во втором 
тысячелетии хр. э. санскритская литература, 
хотя и продолжает развиваться, но, скованная 
суровыми и часто мелочными требованиями 
поэтики, приобретает холодный риторический 
характер и вырождается идейно. Живые по
этические силы развивают многочисленные ли
тературы на ново-индийских языках.

Помимо художественной литературы, на сан
скрите создалась обширная научная литера
тура. Особенным богатством отличается лите
ратура по грамматике, лексикографии, поэти-
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ке, философии, а равным образом—юридиче
ская, политико-экономическая, медицинская, 
астрологическая и математическая.

Литература на ново-индийских языках. Но
во-индийские литературы начали развиваться 
с начала второго тысячелетия хр. э. Вплоть до 
начала 19 в. они пропитаны религиозными идея
ми, и подавляющее большинство их пользуется 
религиозными и мифологическими образами 
индуизма. Только литература урду создана 
мусульманами. Все литературы до 19 в. вна
чале развиваются на основе различных локаль
ных диалектов, к-рые впоследствии стано
вятся своеобразными формами стиля (эпиче
ского, лирического и т. д.); литература на 
сложившихся национальных языках разви
вается только с 19 в.; до этого же времени 
И. л. представлены исключительно поэзией, 
проза развивается только с начала 19 в. в зна
чительной мере под европейским влиянием. 
Прозаическими языками до 19 в. служили сан
скрит (у индуистов) и персидский (у мусуль
ман). Эпическая литература начала второго ты
сячелетия на западе Индии посвящена борьбе и 
воспеванию феодалов, борющихся с мусуль
манством. С ослаблением борьбы замечатель
ные и грандиозные образы этой поэзии мель
чают, хотя отдельные эпические поэты и впо
следствии достигают большого формального 
совершенства. На востоке, в Бенгалии, в мно
гочисленных безымянных произведениях вос
певаются различные местные божества, жизнь 
феодалов и богатых купцов. В среде низших 
каст широкое развитие получают идеи нео
вишнуизма. Вишну представляется высочай
шим божеством, к-рое в периоды народных 
бедствий воплощается на земле. Его воплоще
ния Рама и Кришна в течение нескольких веков 
являются чуть ли не единственными героями 
почти всех ново-индийских литератур. Эти ге
рои представляются защитниками низших каст, 
глашатаями идеи социального равенства, про
тивниками кастового строя. С 17 в. все ново
индийские литературы развиваются, гл. обр., 
при дворах феодальных владетелей, и здесь 
образы Рамы и Кришны приобретают характер 
воителей. Рама становится носителем идеи 
долга и защитником кастовой системы. Кришна 
из бога-пастуха превращается в изнеженного 
Дон-Жуана, жертвующего всем для наслажде
ний. Брахманское истолкование мифа о Криш
не и признание игр Кришны с пастушками 
только символом стремления души к божеству, 
источнику любви, способствовали широчайше
му развитию эротической поэзии.

Колониальное подчинение и разорение Ин
дии, явившееся результатом европейских за
воеваний, приводят к упадку всех ново-индий
ских литератур. Только в 19 в. начинается 
подъем их в связи с зарождением нац.-освобо
дительно го движения. В это время развиваются 
прозаические литературы на сложившихся 
национальных языках. Первые образцы пред
ставляют собой переводы и переделки произ
ведений предшествующего периода. За этим 
следует длительный период изучения и перево
дов английской литературы и усвоения евро
пейских литературных форм. Только в 20 в. со
циальные идеи в литературе освобождаются от 
религиозных и мифических образов. Весьма 
яркое выражение находят идеи национального 
освобождения, протест против социального не
равенства, крестьянский и женский вопросы, 
а в 20 в. и идеи рабочего движения. В послед

нее десятилетие наблюдается развитие проле
тарской поэзии. Создана Ассоциация прогрес
сивных писателей. Большими симпатиями поль
зуется в Индии русская, особенно советская 
литература, ее образцы вызывают много по
дражаний. Публицистика достигла большой си
лы, но литературная критика развита слабо.

Литература хинди. Древнейшие па
мятники литературы хинди представляют со
бой образцы феодальной героической поэзии. 
Такова поэма Чанда Бардаи (конец 12 века) 
«Притхвирадж Расо», изображающая борьбу 
делийского царя Притхвираджа с мусульма
нами и его гибель. Необходимой принадлеж
ностью рыцарской поэмы (kavya) считались два 
элемента: романтическая интрига и изображе
ние воинской доблести. Эти поэмы часто до
стигают огромного размера, т. к. в них дается 
генеалогия всех героев, описываются много
численные битвы, - двор, празднества, сады, 
приводятся трактаты о разных отраслях тог
дашней науки, музыки, поэзии и т. д. После
дующим моментам борьбы с мусульманами по
священы поэмы «Джай Чанд Пракаш» поэта 
Бхатта Кедара и «Хаммир Расо» Шарандхара 
(14 в.). Из других поэм крупное значение имела 
только поэма «Шивраджбхушан», написанная 
Бхушаном (17 в.), прославившим маратского 
героя Шиваджи и его борьбу с монгольскими 
завоевателями.

Намдев, портной по профессии, и Садна— 
мясник, жившие в начале 15 в., в своих гимнах 
прославляли Раму. Деистическое направление 
вишнуизма наиболее ярко представлено в про
изведениях Кабира (Kabir, 1440—1518), ткача 
по профессии. Его поэзия, богато насыщенная 
общественным содержанием, осмеивает идоло
поклонство индуистов, фанатизм мусульман 
и восстает против кастового строя. Расцвет 
кришнуитской поэзии на хинди относится 
к 16—17 вв. Наиболее крупным поэтом этого 
направления является Сур Дас (1483—1563). 
Собрание его гимнов носит название «Сур Са
гар» («Океан гимнов Сур Даса»). Свои песни 
слепой нищий Сур Дас распевал во время стран
ствований по деревням Сев. Индии. Из других 
лириков наиболее известны: Нанда Дас (ок. 
1623), Кришна Дас (ок. 1560), Парамананд Дас 
(ок. 1550). Почти все кришнуитские поэты 
писали на особом диалекте хинди-брадж.

Идеи позднего рамаизма с особенной яр
костью представлены в произведениях Тулси 
Даса (1532—1623). Из многочисленных его 
произведений огромной популярностью в ши
роких массах пользуется вплоть до наст, вре
мени его «Рамаяна» («Море подвигов Рамы»). 
Образы и поговорки «Рамаяны» вошли в язык 
народных масс. В «Рамаяне» изображается 
жизнь и подвиги Рамы, к-рого автор предста
вил как воплощение Вишну, как величайшего 
нац. героя феодальной Индии и образец покор
ности долгу. Поэма дает яркое изображение 
современной Тулси Дасу жизни Индии.

В 19 в. литературное движение переходит 
в руки европеизированной буржуазии. Лите
ратура хинди постепенно отходит от диалектов, 
на к-рых развивалась поэзия до 19 в., в употре
бление вводится новый диалект, к-рый является 
с того времени единым литературным хинди, 
получив название «khari ЪоИ» (литературный 
язык). На нем пишется, преимущественно, 
проза, и только в последние десятилетия он 
начинает находить применение также и в поэ
зии. Первые крупные произведения на kha-
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ri boli представляют собой переделки сан
скритских произведений. Наиболее известные 
из них—«Прем Сагар» («Океан любви») Лал- 
луджи Лала (нач. 19 в.). Позднее начинается 
работа по переводу на хинди и усвоению луч
ших образцов европейских литератур. Много
численные оригинальные романы, повести и 
рассказы на хинди вплоть до конца 19 в. 
имеют примитивный характер. Одним из пер
вых оригинальных романистов является Шрад- 
ха Рам Пхуллари (ум. 1880). В европейских 
литературных формах находит свое выражение 
растущее национальное самосознание буржуа
зии, стремившейся возродить старую литера
турную традицию, которой грозило забвение 
в массе переводной литературы. Крупнейший 
из национальных деятелей, действовавших в 
этом направлении,—Бхаратенду Харишчандра, 
поэт, журналист, критик и общественный дея
тель. В конце 19 века наиболее заметными ро
манистами являются Лала Шри Нивас Дас— 
роман «Парикшагуру», Кишор Лалджи Гос- 
нами —романы «Тага», «Сар 1а» и др., Айодхья 
Синх — роман «Полураскрывшийся цветок» 
(1909) и Дхрув Расик Лал—роман «Индус-до
мохозяин» (1900). Из современных мелкобур
жуазных новеллистов наиболее известен Прем 
Чанд. В своих романах, новеллах и многочи
сленных мелких рассказах он уделяет много 
внимания вопросам социального неравенства, 
крестьянскому, женскому и т. д., трактуя их 
в духе гандизма. Его произведения пользуются 
широкой известностью и за пределами Индии. 
Драма на хинди развита слабо. Большинство 
драм—переводы и переработки санскритских 
драм и поэм и переводы с европейских языков. 
Из современных драматургов наиболее извест
ны Джай Шанкар Прасад (драмы «Ajatagatru», 
«Skandgupta»), Бхадри Натх Бхатта, Дж. К. 
Шривастав, переработавший драмы Мольера, 
Прем Чанд и др. Оригинальная драма хинди, 
ооладая большими литературными достоин
ствами, страдает длиннотами и мало сценич
на. Поэзия — наиболее консервативная из 
литературных форм на хинди. В течение почти 
всего 19 в. поэзия пользовалась традицион
ными литературными диалектами брадж и авад- 
хи, отличными от прозаического языка, и 
культивировала старые формы (героическая 
поэзия, вишнуистская эротическая лирика). 
Только в самом конце 19 в. лирика хинди пере
ходит на khari boli, проникается идеями про
теста против колониального гнета, воспевая 
любовь к родине и необходимость ее освобо
ждения. Но, отражая влияние крепнущей ин
дийской буржуазии, тесно связанной с классом 
феодалов-помещиков и выступающей сторон
ником мирных и постепенных реформ в рамках 
английского господства, она берет из культур
ного наследия Индии не плебейские, народ
ные, а феодальные элементы, зачастую при
бегая к идеализации феодального прошлого 
страны, касты и религии. Этим же объясняется 
мистицизм и гандийские мотивы непротивлен
чества в индийской поэзии и литературе. Из 
современных поэтов наиболее известны Шрид- 
хар Патхан («Гимн Индии»), Майтхили Шаран 
Гупта и Гопал Шаран Синх.

Бенгальская литература. Из всех 
И. л. бенгальская литература выдается сво
им богатством, разнообразием и высоким со
вершенством литературных форм. Древней
шая литература носит религиозный характер и 
посвящена местным божествам. Особенной по

пулярностью пользовались поэмы в честь Чан- 
ди Деви (покровительницы змей и др. живот
ных). Лучшая из них—поэма Мукундарам Ка- 
винканкана, крупнейшего поэта феодальной 
Бенгалии (16 в.). Несмотря на свой внешне
религиозный характер, поэма Кавинканкана 
ярко отражает оыт современной Индии. В од
ной из глав в образе различных животных вы
ступают разные касты и классы.

С упрочением в Бенгалии мусульманской 
власти литература одно время проникается 
вишнуистской идеологией. Наиболее замет
ным проповедником ее является Шайтанья Де
ва (1486—1535). Свыше 200 крупных поэтов 
писали в 16—17 вв. на религиозно-эротиче
ские темы, связанные с культом Кришны. 
В гимнах этих авторов—яркие картины при
роды и исключительные образцы любовной 
лирики. Им часто подражают даже современ
ные поэты. Наиболее блестящими из бенгаль
ских лириков являются Говинда Дас (1537— 
1612), Джняна Дас, Ананда Дас и Васу 
Гхоша. С подчинением Бенгалии английскому 
господству бенгальская литература, разви
вавшаяся в 17 и 18 вв., преимущественно под 
покровительством дворов и знати, приходит 
в упадок. Вишнуистская придворная поэзия, 
достигая формального совершенства, страдает 
искусственностью и риторичностью, вся поэ
зия постепенно переходит на обслуживание 
чувственных запросов аристократии. Крупней
шим поэтом этого направления в бенгальской 
поэзии является Бхарат Чандра (1722—60), луч
шая поэма к-рого «Vidyasundara».

К началу 19 века относятся первые прозаи
ческие произведения. Из первых бенгальских 
прозаиков наиболее известны Рама Васу, на
писавший «Биографию Пратападитьи», Рад
жива Лочана Мукхопадхьяя, к-рому принадле
жит «Жизнь Кришны». В деле развития бен
гальской прозы большую роль сыграл Рам 
Мохан Рой (1774—1835), крупный обществен
ный деятель. Первая половина 19 в. в бенгаль
ской литературе характеризуется интенсивной 
работой по усвоению европейских литератур
ных форм. За 19 в. переведены лучшие произ
ведения английской, французской и немецкой 
литератур, а в последние десятилетия—многих 
русских авторов (Л. Толстой, Чехов, Горь
кий и др.). Из оригинальных авторов большой 
популярностью пользовался Ишвар Чандра 
Гупта (1809—59), журналист и сатирик. Круп
нейшим поэтом, прошедшим европейскую шко
лу, является Михаил Мадху Садхан Датта 
(1824—74). Наиболее известна его поэма «Мег- 
ханад-бодх». Из других авторов новой бур
жуазии крупное значение имели Рам Нарайн 
Таркаратни (1823—50), давший первую драму 
с социальным содержанием, Дин Бандху Ми
тра (1829—73), видный сатирик, юморист и 
драматург, в своей запрещенной в Индии 
драме «Нилодарпан» («Зеркало индиго») раз
облачивший ужасы полурабского труда на 
индиговых плантациях, и крупный лирик Хема- 
чандра. Крупнейшим романистом второй поло
вины 19 века является Банким Чандра Ча- 
терджи, отразивший раннюю фазу индийского 
национально-освободительного движения. Из 
многочисленных его романов и повестей наи
более известны «Ананда Матх» и «Дургешнан- 
дини». Включенный в роман «Ананда Матх» 
гимн «Банде Матарам» («Матерь—родина») по
сле акта о разделе Бенгалии (в 1905) сделался 
национальным гимном. В конце 19 в. на лите-
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ратурную арену выступает крупнейший поэт 
и писатель бенгальской литературы Робин- 
дранат Тагор (см.; род. 1861).

В бенгальской литературе конца 19 и на
чала 20 вв. идеи национализма проявляются 
преимущественно в идеализированном изобра
жении прошлого Индии. Из романистов этого 
направления выдаются Чару Чандра Бандхо- 
падхяй, Нареш Чандра Сен Гупта, Сауриндра 
Мохан Мукхопадхяй и др. Произведения но
вых авторов в основном посвящены борьбе со 
старым бытом и агитации за освобождение 
Индии. Таковы прозаики Р. К. Мукхопадхяй, 
Панчананд Мазумдар. Из современных лири
ков наиболее известны А. К. Сен Гупта, Хема- 
чандра Багчи, Махмуд Хосен, Назар-уль- 
Ислам и др.—Из всех индийских литератур 
бенгальская более всего приблизилась к евро
пейской, усвоив не только прозаические лите
ратурные формы, но и ряд поэтических (белый 
стих, сонет и др.). В последние годы в бенгаль
ской литературе выдвинулось несколько про
летарских поэтов. Из них наиболее известен 
Махи-уд-Дин, призывающий сбросить оковы 
прошлого и бороться за дело пролетариата.

Марате кая - (махратская) лите
ратура. В маратской литературе идеи ви
шнуизма проявились раньше, чем в других 
ново-индийских литературах. Наиболее древ
ний автор вишнуистской поэзии—Джнянешвар 
(13 век). Один из его последователей Намдев 
(13—14 века) писал гимны в честь Рамы не толь
ко на маратском языке, но и на хинди, и его 
творчество в значительной мере способствовало 
распространению идей вишнуизма по всей Се
верной Индии. Наиболее крупный из вишну- 
истских поэтов в маратской литературе—Ту- 
карам (1608—49). Его гимны доставили ему 
широкую популярность среди ремесленни
ков и представителей низших каст и; вызва
ли ненависть господствующих классов. Ту- 
карам отразил народную, антифеодальную 
струю маратского восстания против Империи 
Великого Могола. Последующая литература 
на маратском языке находится под сильней
шим идеологическим и формальным влиянием 
поэзии Тукарама. Наиболее известный из его 
подражателей Махипати (1715—90), помимо 
чисто лирической поэзии, дал ряд биографий 
деятелей вишнуизма в художественной обра
ботке. Первая половина 19 в. в маратской ли
тературе уходит на освоение прозаических ли
тературных форм. Только в конце 19 века на 
литературную арену выступает крупнейший ро
манист маратской литературы Хари Нарайн 
Апте. Его романы проникнуты ярким национа
лизмом и антимусульманским направлением. 
Большие художественные достоинства его про
изведений способствуют широкой популярно
сти их и в наст, время. В лучшем романе Апте 
«На заре» дается изображение борьбы Маратов 
с мусульманскими феодалами. Из современных 
авторов значительной известностью пользуют
ся поэты Яшвант и Баванишанкар. В послед
ние годы на маратском языке пишут несколько 
пролет, поэтов. Свои произведения они поме
щают преимущественна, в революц. газетах.

Литературана панджаби. Древней
шие образцы творчества на панджаби предста
влены богатым фольклором. Наиболее известны 
«Адигрантх», составленный в 1604, священная 
книга сикхов. Сюда вошло, однако, значи
тельное число гимнов на хинди. Из позднейших 
произведений наиболее известна «Хир и Рандж- 

ха», поэма мусульманина Мукбала (18 век). 
В 20 в. на панджаби пишет ряд революцион
ных поэтов, помещающих свои произведения 
преимущественно в лево-буржуазных газетах 
и В'рабочей газете «Kirti» («Рабочий»).

Асамская (ассамская) литерату- 
р а. С начала 14 в. за период в несколько 
столетий на асамском языке сохранились хро
ники, к-рые, помимо своего исторического зна
чения, имеют большой художественный инте
рес. Вишнуистское движение представлено 
значительной литературой. Виднейшим пред
ставителем вишнуизма является Шанкар Деб 
(15 в.). Весьма популярные переводы Махаб
хараты и Рамаяны исполнены поэтом Ананта 
Кандали. Особенно богата асамская литература 
драматической продукцией, идущей с 15 в. 
Драмы 18 и 19 вв., в большинстве своем аноним
ные, берут темы из истории Индии.

Литература на урья высокого разви
тия достигает в 16 в., с распространением в 
Ориссе идей вишнуизма. Крупнейший поэт 
этого времени Упендра Бханджа создал поэти
ческие переработки легенд и много эротиче
ских гимнов. Его современнику Дине Кришне 
принадлежит лучшая на урья вишнуистская 
поэма Раса Каллола. В начале 19 века на урья 
появляются прозаич. произведения, преимуще
ственно переделки и переводы с англ, и бен
гальского языков. В 20 в. выступает несколь
ко поэтов, пишущих на темы о сварадже.

Литература урду. Урду проника
ет в литературное употребление значительно 
позже, чем другие ново-индийские языки. По
пытка Амир Хусру (ум. 1328) ввести урду в ли
тературу стоит изолированно. Литература на 
урду впервые появляется на Декане исключи
тельно в придворной поэзии. Ряд князей Гол- 
конды и Биджапура в 16—17 вв. не только по
кровительствуют поэзии урду, но и сами пишут 
на этом языке. Тематика этой поэзии исчерпы
вается вопросами религиозной философии и ми
стицизма (суфизма), восхвалением героев исла
ма и эротикой. Только немногие деканские ав
торы, как, напр., Мухаммед Кули, Куть Шаха 
(1580—1611), изображают современную дейст
вительность, описывают обычаи и нравы насе
ления и т. д. Поэтическое оформление декан
ской поэзии полностью следует персидским об
разцам. Из персидской поэзии взяты поэти
ческий словарь, все образы, сравнения, мета
форы, эпитеты и т. д. С покорением Декана им
ператором Аурангзебом (1658—1707) деканские 
поэты перекочевали на север—в Дели и Лак
нау, что не сопровождалось, однако, измене
ниями классовой сущности литературы урду, 
ее тематики или характера литературных форм 
и поэтического языка. До середины 19 в. лите
ратура урду обслуживает весьма узкий аристо
кратический круг потребителей, и придворные 
поэты в своем подавляющем большинстве при
надлежат к верхушке феодальной аристокра
тии. Особого развития в их среде достигли по
хвальные оды—касыды, а также элегии-плачи 
(марсии). Наиболее популярной поэтической 
формой является «газель», в к-рой проповеду
ются религиозные идеи, мистическая филосо
фия и воспевается любовь. Из поэтов этого клас
сического периода литературы урду наиболее 
известны Мир Дард, Мир Таки (1713—1810), 
Инша, Сауда и особенно Заук (1789—1854) и Га
либ (1796—1869). Главная их заслуга—исклю
чительно тонкая отделка поэтического языка. 
Падение Могольской империи служит пово-
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ротным пунктом в развитии поэзии урду. Руко
водящая роль в литературе переходит к мелкой 
буржуазии. Глашатаем новых идей выступает 
крупнейший поэт второй половины 19 в. А. X. 
Хали (1837—1914). В ряде поэм («Прилив и от
лив Ислама», «Плач Индии», «Молчаливая жа
лоба», «Жалоба вдовы» и др.) Хали указывает 
на блестящее прошлое ислама и мусульманской 
Индии и говорит о современном упадке. За Ха
ли выступает ряд крупных поэтов национали
стов: Азад—«Любовь к родине», Дур га Сахай 
Сагур (1873—1910), Надир Али Хан и др. Из 
поэтов-националистов 20 в. наиболее известны: 
Акбар (1846—1921)—поэт, философ и сатирик— 
и Мухаммед Икболь (р. 1870), к-рый, как и 
другие индо-мусульманские националисты, со
четает идеи индийского национализма с идея
ми панисламизма.

Прозаическая литература на урду начинается 
только с 19 в. Из ранних прозаических произ
ведений наиболее известна фантастическая по
весть Мир Аммана (начало 19 в.) «Сад и весна». 
Крупнейшими прозаиками второй половины 
19 и начала 20 вв. являются Назир Ахмад (по
вести: «Зеркало невесты», «Сын времени» и др.), 
Радан Натх-Саршар (роман«Поцесть об Азаде»), 
Абдул Халим Шарар, Мирза Хади Русва, 
Азиз-уд-Дин Ахмад и др. Оригинальная драма 
на урду создана в конце 19 и начале 20 вв. Она 
пронизана ярко национальными мотивами, сю
жеты берет из индийской мифологии и легенд, 
персидских, арабских и европейских сказок и 
повестей. Только в последнее десятилетие, в 
связи с развитием национально-освободитель
ного движения, возникает драма,черпающая те
мы и материалы из современной общественной и 
политической жизни Индии. Виднейшими дра
матургами являются: Ахсан, Бетаб Дехлеви, 
Хафиз Абдулла, Рахмат Али, М. Икбал и За- 
фар Али.

Лит.: Баранников А. П., Рассказы Л. Толстого 
на хинди,«Записки Коллегии востоковедов», т. II, вып. 2, 
Л., 1927; его же, Краткий очерк литературы урду, 
Л., 1930; Азиз-уд-Дин Ахмед, Ганготри, Опо- 
в!дання. Переклад з 1нд1йск. мови (Гиндустани) та вступ. 
ст. О. Баранткова, Ки1в, 1926; Баранн1ков О., 
Короткий начерк новошдшських лхтератур. Переклад, 
Харк1в—Ки!в, 1933; G a rein de TassyJ. Н., His- 
toire de la literature hindouie et hindoustanie, v. I—II, 
Paris, 1839—47, 2 издание, 1870—71; Garcin de 
T a s s у J. H., La langue et la literature hindou- 
stanies de 1850 й 1869. Discours_d’ouverture du cours 
d’hindoustani, 2 6d., P., 1874; Dinesa Chandra 
Sen, History of Bengal language and literature, Calcutta, 
1911; его же, The folk-literature of Bengal, Calcutta, 
1920; Abdul-Latif Sayid, The influence of eng- 
lish literature on urdu literature, L., 1925; Win ter
nit z M., Geschichte der indischen Literatur, Bd III, 
Lpz., 1922; Grierson G., Linguistic survey of India, 
Calcutta, 1904—27; Bailey G., A history of urdu li
terature, Oxford, 1932. А. Баранников.

ИНДИЙСКАЯ МУЗЫКА. Каждая народность и 
каждая отдельная область огромной террито
рии Индии имеет свой музыкальный стиль, от
личающийся один от другого как по племенным 
и национальным, так и по классовым призна
кам. Народная музыка Индии чрезвычайно бо
гата по своему содержанию и отличается раз
нообразием песенных форм; она слагается из 
трудовых, обрядовых, бытовых и других пе
сен. В крупных же политических и торговых 
центрах Индии, при дворах индийских феода
лов уже много столетий тому назад оформил
ся особый стиль придворной, так называе
мой классической музыки. Религиозная музы
ка официального культа Индии пользуется 
особым видом религиозных напевов (ведийские 
гимны), происхождение к-рых, по письменным 
источникам, относится к 4 в. до хр. э. или даже 

к еще более древним временам. Музыка состав
ляет неотъемлемую часть индийского театра во 
всех его разновидностях—от примитивных ша
манских инсценировок малабарских земледель
цев до обслуживающей крупных аграриев и 
знать классической драмы, являющейся,#в сущ
ности, музыкальной драмой с речитативом и хо
ром. Музыка также сопровождает все народные 
празднества, используется во время военных 
действий, в общественных танцевальных пред
ставлениях и пр.

И. м. развивалась исключительно в мелоди
ческом и ритмическом плане и достигла в этом 
направлении высокой утонченности. Установ
ка буржуазного музыковедения привела к то
му, что до сих пор И. м. изучена, гл. обр., 
в области придворной и религиозной му
зыки. Еще в Средние века индийская класси
ческая музыка получила свою теорию, разра
ботанную в письменном виде, но без нотных 
записей. Наиболее важными отделами этой 
теории являются отделы ритма и мелодики. 
В основу учения о мелодических ладах поло
жено деление гаммы на 22 интервала в октаве, 
относительно точных количественных величин 
к-рых в европ. музыковедении еще не имеет
ся окончательного определения. Классический 
стиль И. м. основан на тонко разработанной 
системе этих мелодических ладов, являющихся 
по существу комплексом интонаций, под назва
нием «рага». Из этих «рага» слагаются крупные 
циклы музыкальных пьес, носящих название 
«мат»,т. е. «знание, понимание». Эти пьесы за
ключают в себе несколько мелодических частей 
(семейств), соединенных в определенном мело
дическом ладу, и представляют собой нечто 
вроде многочастной сюиты. Что касается уче
ния о ритме—«тала», то оно является собра
нием слоговых мнемонических формул для обо
значения и сохранения в памяти различных 
ритмических фигур, часто отличающихся очень 
большой сложностью.

О формах классической И. м., за отсутствием 
достаточного количества записей ее образцов, 
можно только сказать, что они часто достигают 
большого развития и сложного внутреннего 
строения, причем в этом развитии значитель
ную роль играет вариационный принцип. Со
держание ее связано с мифологией, филосо
фией и поэзией.—Насколько разнообразны му
зыкальные стили отдельных племен и народно
стей, населяющих Индию, настолько же разно
образны и индийские музыкальные инстру
менты. Среди этих инструментов резко наме
чаются две группы, представляющие собой два 
крайних исторических этапа развития индий
ского музыкального инструментария—ранний 
и позднейший; эти этапы определяются срав
нением двух типов вины — струнного щипко
вого индийского музыкального инструмента. 
Первый архаический, примитивный тип вины 
(северная махати-вина) представляет собой 
обыкновенную бамбуковую палку с двумя тык
венными резонаторами, с одной или нескольки
ми струнами и высокими, грубо сделанными 
ладами; второй тип—южная вина, используемая 
для исполнения классической музыки,—слу
жит образцом художественной работы, снаб
жена большим количеством металлических 
струн и подвижных ладов. Из индийских струн
ных музыкальных инструментов следует еще 
отметить кашмирскую сарадийя-вину (ребаб), 
саринду, дильрубу, ситар, смычковую ровану 
и др.; среди духовых—различные виды флейт,
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двойной камышовый кларнет с тыквенным ре
зервуаром для вдувания воздуха (тиктири)— 
инструмент заклинателей змей, санайи (боль
шой гобой), различные виды труб и др., а так
же большое разнообразие ударных инструмен
тов: бубнов, барабанов, металлических тарелок, 
шумящих инструментов и пр. По количеству 
видов музыкальных инструментов Индия явля
ется одной из богатейших стран мира.

Лит.: Fox-Strangways А. Н., The musik 
of Hindostan, Oxford, 1914; Rat an Devi (ed.), 
Thirty iridian songs from the Pan jab Kashmir, L., 1913; 
P о p 1 e у H. A., The music of India, Calcutta and L., 
1921; Day C. R., Music and musical instruments of 
South. India, L., 1891; Sargeant Winthrop 
and Lahiri Sarah, Astudy in East Indian Rhythm, 
«The Musical Quarterly», N. Y., 1931, Oct.; A t i у a 
Begum, Fyzee-Rahmin, The music of India, L., 1925; 
Rosenthal E., The story of Indian music and its 
instruments, L., 1929; Sachs C., Die Musikinstrumente 
Indiens und Indonesiens, zugleich eine Einfiihrung in die 
Instrumentekunde, B.—Lpz., 1923; Lachmann R., 
Musik des Orients, Breslau, 1929.

ИНДИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, учреж
дена во Франции Джоном Лоу (см.) в мае 1719 
путем объединения основанной в 1717 для экс- 
плоатации Луизианы (см.) «Западной компа
нии» и др. более мелких с Ост-индской компа
нией (см.). И. т. к. монополизировала т. о. всю 
заморскую торговлю Франции. Но при Лоу в 
деятельности И. т. к. главное место занимали 
финансовые операции, тесно связанные с госу
дарственным хозяйством Франции. Вокруг ко
лониальных предприятий И. т. к., б. ч. неудач
ных, разыгралась бешеная спекуляция, закон
чившаяся ее грандиозным крахом (1720). После 
реорганизации И. т. к. отказалась от Луизиа
ны (в 1731) и от торговли с Сев. Африкой, но 
сохранила за собой Сенегал и выгодную торгов
лю неграми из Гвианы. Деятельность ее сосре
доточилась в Индии. От Ост-индской компании 
И. т. к. получила Пондишери на юге Индии и 
Чандернагор в долине Ганга и усвоила ее ме
тоды управления. Предприимчивые губернато
ры И. т. к., в особенности Дюпле (см.), укреп
ляли прибрежные пункты в Юж. Индии и, вме
шиваясь в столкновения туземных князей, под
чинили влиянию И. т. к. обширные террито
рии. Борьба И. т. к. с англ. Ост-индской ком
панией (1741—63) была одной из причин Семи
летней войны (см.) и закончилась поражением 
французов. По Парижскому миру 1763 И. т. к., 
хотя и сохранила за собой Пондишери, Магэ, 
Карикал, Янаон, Чандернагор, но без права их 
укреплять. Значительная часть флота И. т. к. 
была потеряна. И. т. к. была одним из крупней
ших торгово-колониальных предприятий 18 в. 
Половина директоров «Совета Индии» назнача
лась королем из финансовых чиновников. Ка
питал И. т. к. в годы расцвета составлял в 
1726 138 млн. ливров, в 1740—161 млн. лив
ров. Но разоренная Семилетней войной И. т. к. 
больше не нашла финансовой поддержки прави
тельства, а под влиянием физиократов была 
решена ее ликвидация (1769). Ликвидация, за
тянувшаяся до самой революции, сопровожда
лась многочисленными судебными процессами 
и скандалами, в к-рых, между прочим, были за
мешаны многие дантонисты. В 1785 была учреж
дена «Новая индийская компания»—«Компа
ния Колонна». В 1790 в Учредительном собра
нии депутатами от промышленности и торговли 
был поднят вопрос о ее ликвидации, к-рая и бы
ла проведена Конвентом в 1794 и 1795.

ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (древнейшая 
и древняя), обычно в буржуазной историо
графии подразделяется на три периода: 1) пе

риод вед с господствующей в это время рели
гиозной системой брахманизма (ок. 10—6 вв. 
до хр. э.), 2) эпический период с антибрахмани- 
стскими системами чарвака, джайнизма и буд
дизма (от 6 в. до хр. э. до 3 в. хр. э.) и 3) период 
господства шести систем [санкья, йога, миман
са, веданта, вайшешика и ньяйя (ок. 3—8 *вв. 
хр. э., а с нек-рыми изменениями—позднее)]. 
Проводя такую периодизацию, буржуазная 
историография исходит из отождествления ин
дийской религии и мистики с индийской фило
софией и стремится выхолостить и скрыть бога
тейшую историю материализма на индийской 
почве. На самом деле, хотя хронологию И. ф. 
установить трудно, следует считать, что И. ф. 
зарождается лишь в 6 в. до хр. э., совпадая с на
чалом того социально-политического и идейно
го брожения, которое нарастало в результате 
роста народного хозяйства Индии (см. Индия, 
Исторический очерк) и своим острием обраща
лось против кастового строя, против господства 
касты жрецов (брахманов) и их идеологии—ре
лигии брахманизма (см.). Экономический подъ
ем Индии, начавшийся после завоевания Индии 
Александром Македонским и открытия новых 
торговых путей на Запад, создавал социаль
но-экономические предпосылки для выступле
ния против религии брахманизма и для форми
рования материалистической философии.

Подобно тому, как в древней Греции перво
начальные философские системы были наивно
материалистическими и стихийно диалектиче
скими, а идеализм возник уже позднее, в борь
бе против материализма, такая же закономер
ность была присуща и развитию древне-индий
ского философского мышления. Как и в Гре
ции, И. ф. предшествует религиозное истолко
вание природы. С формированием классового 
общества в Индии был связан переход от мифо
логии к теогонии и пробуждающийся интерес 
к космогоническим вопросам. Жреческая геге
мония отныне нуждается в широком обоснова
нии, и его находят не только в предписаниях 
жертвенного ритуала, но и в религиозно-фило
софских, богословских спекуляциях о природе 
первичной субстанции мира—верховной боже
ственной первосущности. Так возникает древ
нейшая религиозно-философская система Ин
дии—брахманизм. Брахманистические учения 
о переселении душ, о законе возмездия, о пу
тях спасения или избавления от грешного зем
ного мира были призваны закреплять кастовой 
устройство общественной системы древней Ин
дии. Исходным материалом для размышлений о 
мире, о первопричине всего сущего и т. д. 
служили религиозные представления в гимнах 
т. н. Риг-вед (см.), этого древнейшего памят
ника индийской литературы, относящегося ко* 
второму тысячелетию до хр. э. В гимнах Риг- 
вед ставится вопрос о происхождении богов и о 
единстве мирообразующего начала. Боги не- 
творят, они сотворены сами. Боги появляются 
позже, уже в ходе развития космоса, следова
тельно, они ничего не могут сказать о начале' 
мира. И мир и боги вытекают из первичной, аб
солютно слитой первосущности—брахмы. Одна
ко, это были скорее разрозненные мысли, еще не 
отделившиеся от религиозной мифологической 
формы, зачатки философских размышлений, но 
еще не философия.

Периодизация и общий ход развития И. ф. 
Действительная И. ф. возникла лишь тогда, 
когда впервые стали ставиться и разрешаться 
вопросы о том, что является первопричиной и:
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субстанцией всего происходящего—дух или 
материя. Первые философские учения, отве
чавшие на этот вопрос, представляли наивно 
материалистическое направление, имевшее раз
личные оттенки и отражавшее, повидимому, 
различные ступени развития философской мыс
ли. Время появления этого направления точно 
установить трудно. Источники относят к пер
вому материалистическому течению в И. ф. 
«чарвака», т. е. неверующих, «настика», т. е. 
отрицающих все, что не может быть воспри
нято чувствами, и «локайята», т. е. людей, 
заботящихся о земном, а не о небесном. Воз
можно, что это были ответвления одной шко
лы. Основателем этого материалистического 
направления, по древним источникам, явля
ется Брихаспати, а его социальной базой— 
т. н. третья каста, т. е. каста земледельцев и 
купцов (вайшья), требовавшая свободы хозяй
ственной и торговой деятельности и выступав
шая вместе со второй кастой военной аристо
кратии (кшатрии) против брахманов. Но воен
ная аристократия, в кругах к-рой в середине 
первого тысячелетия до хр. э. также вырастает 
мощная оппозиция против брахманизма, нашла 
идеологическое оружие для этой борьбы в анти- 
брахманистических религиозных учениях. Важ
нейшими из них являются джайнизм, основан
ный Вардхаманой Махавирой («Победителем», 
«джина», отчего происходит название учения, 
жил ок. 599—527 до хр. э.), и буддизм, основан
ный, по преданию, Сидхартой Гаутамой («буд- 
ха» — просветленный, жил около 560 — 480 
до хр. э.).

Антибрахманистские учения были связаны 
также с возникновением индийской науки. Уже 
к этому времени индийские математика, астро
номия и медицина не только не уступали грече
ским, но и во многих отношениях превосходили 
их. Брахманизм, напротив, относился резко 
враждебно к научным теориям, в значительной 
степени материалистическим и атеистическим. 
Ни с философией материалистов, ни с филосо
фией буддизма или джайнизма брахманизм не 
мог примириться. Брахманизм не мог прими
риться с направленной против кастового строя 
социальной философией этих систем, но и не 
мог сохранить старой ортодоксально-традици
онной основы своего учения.

Антибрахманистские учения материалистов, 
джайнистов и буддистов, к-рые характеризуют 
философию классической Индии, вызвали обо
стрение идеологической борьбы и ожесточен
ный отпор со стороны представителей брахма
низма. С еще большим ожесточением брахма
низм стал проповедывать учение о возмездии, 
умерщвлении плоти, слиянии индивида с без
личным божеством и зажимать личность в 
тиски кастовой обособленности. Эти притяза
ния жреческой касты на неограниченное гос
подство наиболее ярко отразились в законах 
Ману, величайшем памятнике литературы древ
ней Индии, время возникновения к-рого точно 
неизвестно (между 2 в. до хр. э. и 5 в. хр. э.). 
В области философии это реакционное учение 
о подчинении личности нашло крайнее выра
жение в философских системах послеклассиче- 
ского периода, в философии иоги, основанной 
Патанджали (жил между 200 и 100 до хр. э.), 
мимансы, основанной, по преданию, Джайми- 
ни (написавшим сутры ок. 200 до хр. э.), и 
веданты, основанной Бадараяной (в начале 
хр.э.). Против этих крайних форм идеализма бо
ролись материалистические школы, однако, во 

многом уже сдавшие свои позиции и пошедшие 
на известный компромисс с брахманизмом. К 
этим полуматериалистическим, полуеретиче- 
ским течениям относятся дуалистическая фило
софия санкья (200—700 хр. э.), основанная, по 
преданию, Капилой, и две рационалистические 
системы, формально признающие брахманизм, 
но отвергающие ортодоксальную религию в во
просах философии,—вайшешика, основанная 
Канадой (первые сутры были записаны ок. 550 
до хр. э.), и ньяйя, основанная Готамой (ок. 
100 хр. э.). По мнению ряда исследователей, 
один из авторов ньяйи-сутр, Аксапада, уже был 
знаком с логикой Аристотеля и писал под ее 
влиянием. Влияние греческой философии про
никло в Индию в результате походов Алексан
дра Македонского и через греко-бактрийское 
и греко-индийские царства (в 3—2 вв. до хр. э.). 
Ортодоксально-брахманистская философия по
сле длительной борьбы с различными еретиче
скими и полуеретическими учениями оконча
тельно восторжествовала в несколько видоиз
мененной форме пантеистической теософии ве
данты. Эта система, к-рую относят обыкновен
но к 8 в. хр. э., и завершает собой самостоятель
ное развитие И. ф. После этого она целиком 
поглощается религией и мистикой и оконча
тельно теряет черты самобытного, оригинально
го развития.

Философия средневековой И. (5— 
18 вв. хр. э.) может быть разделена на два пери
ода: от 5 в., когда начинается возрождение бра
хманизма, до 11—12 вв. (первые мусульманские 
завоевания) и от 12—13 вв. до конца 18 в., т. е. 
до завоевания И. англичанами. Время династии 
Гупта (4 в.), характеризующееся внутренним 
расцветом Индии, вто же время знаменуется на
чалом реставрации брахманизма в формах, ви
доизмененных под влиянием буддизма, т. е. 
Возвратом к философии веданты. Последняя 
развивается в сочинениях Шанкары (р. 788 хр. 
э.) и Романуджи (нач. 13 в. хр. э.). Философия 
Шанкары может быть названа крайним иллю
зионизмом, согласно к-рому истинное бытие 
присуще только вечному, абсолютному духу, 
брахману, а внешний мир, равно как и внутрен
ний мир наших переживаний, представляет 
собой только обман, иллюзию. Романуджа, на
против, отстаивает в веданте «реалистическое» 
направление. По его мнению, Бадараяна вовсе 
не смотрел на мир, как на иллюзию. Мир внеш
них объектов, согласно Романудже, относится 
к абсолютной, духовной субстанции, как тело 
к душе. Тело же существует не менее реально, 
чем душа. Таким образом, внутри веданты име
ла место борьба нек-рых материалистических 
тенденций против господствовавшего идеализма.

Несмотря на официальйую государственную 
поддержку брахманизма, династия Гупта до
пускала свободную деятельность буддистов, 
к-рые развили большую активность. Разработ
ка философии буддизма продолжается круп
нейшими представителями средневековой ин
дийской философии Асанга и Васубанду (около 
420—500 хр. э.), использовавшими ценные сто
роны логики ньяйя и подготовившими почву 
для разработки буддийской теории познания и 
логики, а также в работах комментаторов Ва
субанду Дигнаги (около 500 хр. э.), Дхарма- 
кирти (ок. 635хр.э.), Дхармоттары (около 847 
хр. э.), Ратнакирти (около 950 хр. э.). Дигнагаг 
и Дхармакирти—крупнейшие представители 
идеалистической философии в истории Индии. 
Дхармакирти может быть назван Аристо-
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телем древней Индии. После блестящих работ 
Дигнаги и Дхармакирти ньяйики теряют бы
лое влияние. Они не создали ничего нового и 
в конце-концов оказались в тупике бесплод
ной схоластики (конец 11 в.). В 11 веке кашми
рец Кшемендра систематизировал рассказы о 
прежних существованиях Будды (Avadana) в 
сборнике «Avadanakalpata» с целым рядом фи
лософских экскурсов (изд. в Калькутте, Bibl. 
Ind., 1888).

Новый период в истории средневековой И. ф. 
относится к началу завоевания мусульманами 
Индии и распространения древне-индийской 
культуры в Китае и Японии, в Тибете и Монго
лии. С 14 в. И. ф. подпадает под арабско-пер
сидское влияние. Философия ограничивается 
толкованием старых систем, не давая почти 
ничего своего нового. Из литературных памят
ников этого периода наибольшее значение для 
истории философии имеет сочинение Мадхавы 
(14 в.), написавшего «Обзор всех систем» 
(Sarvadar, ganasanarangraha). Господствующей 
философией остается веданта в форме, разрабо
танной Шанкарой. Главнейшими представите
лями этой школы были Ramadvaya (ок. 1300 хр. 
э.), написавший комментарий к Шанкаре и раз
вивший в нем психологическую теорию восприя
тия, Vidyaranya (ок. 1350 хр. э.), автор психо
логического трактата, написанного для обосно
вания иллюзионизма Шанкары, далее Nrsim- 
hasrama Muni (ок. 1500 хр. э.), плодовитейший 
писатель, развивший учение веданты о майя, 
призрачности всего сущего, далее Аррауа 
Diksita(oK. 1550 хр. э.), автор многочисленных 
работ по различным проблемам философии ве
данты, Prakasananda (ок. 1550—1600), высту
пивший против ортодоксальной веданты с це
лым рядом критических замечаний (в частно
сти, утверждал несовместимость ортодоксаль
ного брахманизма с научным пониманием при
чинности).

У названных представителей школы Шанка
ры (веданты) чувствуется сильнейшее влияние 
буддизма. Философия буддизма завоевывает 
Тибет и Монголию, где целый ряд писателей 
комментирует Дигнагу и Дхармакирти в боль
ших философских трактатах. Представителями 
этой литературы являются Chabachoikyi-senge 
(1109—69), один из авторов трактата о логи
ке Дхармакирти, Rendapa-Zhonnulodoi (1349— 
1412), один из крупнейших авторов этого пе
риода по логике и теории познания буддиз
ма. далее Rgyal-thsab (-1364—1432), Khai-dub 
(1385—1438) и Gendun-dub (1391—1474), со
ставившие комментарии ко всем произведениям 
Дигнаги и Дхармакирти. Тибетский буддизм 
выдвинул, наконец, знаменитого энциклопеди
ста-ламу Jam-yau-Zhodpa (1648—1722). Огром
ная логическая литература тибетского буддиз
ма представляла, однако, лишь эпигонскую 
школу; в этом смысле она делала шаг назад по 
сравнению с Дхармакирти и Дхариоттара. Ло
гика у тибетских буддистов разрабатывается 
исключительно как «служанка богословия». 
Не осталась без влияний новых культурных 
веяний и брахманистская ортодоксия. Против 
многобожия, против идолов и жертвоприно
шений, против кастовой системы выступил ре
лигиозный реформатор Раммохам-Рой (1774— 
1883), давший новое изложение веданты на 
бенгальском языке и основавший теистическое 
общество «Брахма Сомадж».

В конце 19 и начале 20 вв. в Индию прони
кают европейские философские влияния. Co-

в. с. э. т. XXVIII.

временная идеалистическая И. ф. использует в 
борьбе против материализма элементы, заимст
вованные из европейского идеализма, к-рые 
она пытается сочетать с классическими систе
мами И. ф. Господство англ, империализма, 
поддерживающего феодальные пережитки в 
Индии и феодальные религиозные системы, 
слабость экономического развития Индии, от
сталость индийской науки, слабость и трусли
вость индийской буржуазии при недостаточном 
еще развитии самостоятельного революцион
ного рабочего движения, жесточайшие пресле
дования всяких передовых идей—все это обус
ловливает и застойность И. ф. и господство в ней 
идеализма. Из современных мыслителей сле
дует отметить лишь Рабиндраната Тагора 
(р. 1861), выдающегося деятеля национализма и 
блестящего представителя индийской литера
туры, возрождающего мистический пантеизм. 
Эти же мистико-пантеистические мотивы силь
ны в учении Ганди (см.).—С конца 18 в., с тех 
пор как европейцы начали изучение санскрита, 
И. ф. оказала влияние на видных представите
лей западно-европейской философии и литера
туры (Шлегель, Гёте, Шопенгауер, Лев Тол
стой). Наиболее мистические и реакционные 
стороны ее развиваются европ. теософами, а 
также используются в фашистской философии.

Основные направления классической И. ф. 
Основными направлениями классической И. ф. 
являются: материалистическое направление— 
чарвака, джайнизм, санкхия, буддизм, йога, ми
манса, веданта, вайшешика (см.) и ньяйя.

Ч а р в а к а—древнейшая материалистиче
ская философия Индии. Единственной перво- 
сущностью мира чарваки признают четыре 
элемента: огонь, воду, воздух и землю. Ника
кого предначертанного свыше вечного порядка 
в природе не существует. Нет и вечных «боже
ственных» законов морали. Свою задачу эта 
школа материалистов видит в том, чтобы объяс
нить, как из различных материальных частиц 
возникает душа.

В теории познания чарваки—сенсуалисты. 
Источник познания—чувственное восприятие. 
Единственным критерием истинности являют
ся органы чувств: обоняние, осязание, зрение 
и т. д. Считая вещи объективно существующи
ми, они, однако, не признавали объективность 
самой связи между ними. В области этики 
чарваки—утилитаристы и гедонисты.

К чарвака примыкают сторонники учения 
локайята, что значит «люди, ориентирующие
ся на чувственный мир», «люди, отрицающие 
все потустороннее», заботящиеся о земном, 
а не о небесном. Локайята—атеисты, беспо
щадно высмеивающие ортодоксию, все приемы 
жертвоприношений, все традиции, к-рыми ка
стовый строй древней Индии окутывал всякого, 
кто родился в данной касте.

«Не верим мы ни в рай, ни в избавленье, 
Ни в жизнь души в потустороннем мире. 
Что этих каст и орденов деянья 
Приносят пользу нам, не верим; наконец, 
И жертвы огненные, и три веды, 
Трезубец кающихся, смазывание пеплом— 
Все это служит лишь для поддержанья жизни 
Людей, лишенных мужества и духа,— 
Ведь о таких заботится творец».

(«S arv a-d ar$an a-S amgraha» > 
С не меньшей резкостью чарваки выступали 

против учения о переселении душ. Школа древ
не-индийских материалистов имела огромное 
теоретическое значение, богатую историю, по
скольку она сформулировала и поставила це
лый ряд основных философских проблем, над

5
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разрешением которых трудились уже поздней* 
шие школы.

Джайнизм зародился как идеология 
военно-землевладеЬьческого класса кшатриев, 
к-рый стремился избавиться от политической 
опеки жречества (брахманов). Он выступает 
против различных теистических учений. Для 
бога как творца мира в философии джайнизма 
нет места. Мир сам является причиной всех 
явлений. Вместе с ростом политического влия
ния городов, особенно купечества, на филосо
фии джайнизма сказывались влияния матери
алистических направлений. Но в своей основе 
джайнизм всегда был идеалистическим учением. 
Материя—тончайшее вещество, состоящее из 
бесконечного числа невидимых, неразложенных 
далее мельчайших телец—атомов. Атомы не 
могут быть чувственно восприняты. Понятия 
пустого пространства джайнизм не знает. Атом 
джайнисты понимали, в противоположность Де
мокриту (см.), не как нечто абсолютно полное, 
«твердое». Учение о*всеобщей проницаемости 
материи отличает атомизм джайнистов от де
мокритовского атомизма. Джайнизм признает 
душу, но не единую, а множество отдельных 
душ, к-рые, по учению джайнизма, полума- 
териальны и существуют всегда совместно с 
телом. В дальнейшем развитии материалистич. 
тенденции джайнизма были выхолощены джай
нистскими жрецами, и он окончательно пре
вратился в однушз религиозныхжсистем Индии.

С а н к х и я. Санкхия—дуалистическая сис
тема с ярко выраженными колебаниями между 
материализмом и идеализмом. В основе системы 
санкхиялежит разграничение первоматерии,ми
ра явлений (т. е. чувственно-воспринимаемого 
мира), субъекта познания. Материи присущи 
изменчивость, движение. В мире вечно и не
прерывно совершается преобразование вещей, 
круговращение вещества. Поэтому материя в 
системе санкхия носит название «первомате
рии», «неразвернутой материи» в противопо
ложность «развернутому» видимому миру. Де
ятельность материи отнюдь не вызвана волей 
или вмешательством души. Душа признается 
как нечто принципиально отличное и независи
мое от материи, но она отнюдь не создает чего 
бы то ни было. Душа—косное начало.

Первоматерия обладает двумя основными 
качествами—пространством и временем, к-рые 
философия санкхия вводит для объяснения пере
хода от первоматерии кчувственно-воспринима- 
емому миру, наряду с новым понятием—«Гу
на». Мир, согласно точке зрения санкхия-фило- 
софии,—борьбатрехгун: движения вверх, дви
жения вниз и равновесия, или—легкости, тяже
сти и косности. Следовательно, у санкхия име
ется мысль о механич. движении путем борьбы 
этих противоположных форм. Развитие мира вы
зывается нарушением равновесия этих трех гун.

Буддизм. В буддийской философии мы 
должны различать древнейшую и позднейшую 
эпохи и, следовательно, иметь в виду изменение 
ее важнейших идей в связи с изменением со
циальной базы (см. Буддизм и Индия, Истори
ческий очерк). Буддийская философия близко 
примыкает к учению санкхия о вечном движении 
в мире, но полностью отрицает существование 
материи как вещественной субстанции. Все пре
ходяще, все течет, все изменяется, нет ничего 
абсолютного, кроме всеобщей относительности. 
Все, что возникает, должно погибнуть; поэтому 
все есть страдание. В этом философские исто
ки пессимистического мировоззрения буддизма.
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Буддизм не признает не только материю, но и 
духовную субстанцию. В качестве «субстанции» 
буддизм выдвигает закономерность как тако
вую, бесконечную и непрерывную смену явлений 
(по-санскритски—dharma), дхарма-закон. Веч
ное становление и изменение есть обнаружение 
высшего закона, дхармы.

Наиболее характерным для учения буддизма 
о вечной смене явлений является то, что буд
дизм рассматривает'вечную смену явлений как 
абсолютно дискретный процесс, как смену мгно
вений, как непрерывный процесс ежеминутного 
рождения и исчезновения.-Каждый момент не 
только возникает, но и столь же мгновенно 
исчезает,—нет никакой'непрерывновти, и, сле
довательно, нет никакого качественного изме
нения. Абсолютная дискретность подчеркивает 
относительность всего сущего. Все существует 
как отношение, но не как субстанция. Атоми- 
стична не субстанция, а сила. В таком случае 
сами атомы теряют свою материальность. Буд
дийская теория мгновенности бытия в конеч
ном счете приводила к отрицанию существова
ния предметов. Критерий истинности, а так
же начальная стадия познания заключены в 
чувственном восприятии. Но не воздействие 
внешних объектов на органы чувств или, по 
индийской терминологии, «соприкосновение» 
органов и внешних объектов является условием 
возникновения ощущений. Чувственное вос
приятие возникает не из воздействия внешнего 
мира на органы чувств, а из самого сознания. 
Чувствами познается единичная сущность объ
екта, а мышлением—общая сущность. Общая 
сущность объекта создается мышлением путем 
синтеза отдельных моментов и создания для
щегося объекта, к-рый в действительности не 
существует. В действительности существуют 
лишь отдельные моменты.

Отсюда вытекает своеобразие буддийского 
понимания умозаключения. Действительно су
ществующие единичные «моменты» —цвет, за
пах, вкус и т. д.—не имеют отношения сходст
ва, различия и т. д. с другими такими же «мо
ментами». Общее представление—это уже дело 
мышления. Объект умозаключения выражает
ся в форме наречия: «здесь», «вот» и т. д., по
тому что сам по себе предмет умозаключения 
не имеет никаких определений, будучи единич
ным моментом реального, мгновенного бытия. 
Напр., если мы на основании известных призна
ков заключаем, что находящийся перед нами 
предмет есть дерево, то, с точки зрения индий
ской философии, это уже будет умозаключени
ем. Аристотелев силлогизм «все люди смертны, 
Сократ человек, следовательно, Сократ смер
тен» в буддийской формулировке получает сле
дующий вид: «вот смертный человек». Други
ми словами, непосредственных восприятий дан
ной вещи, как человека, дерева и т. п., не 
существует; «человек», «дерево» и т. п.—резуль
тат умозаключенных представлений..

Учение иоги. Сутры системы иоги при
писываются Патанджали, к-рый жил между 
200 и 100 до хр. э. Но основные идеи иоги в об
ласти космологии, физиологии и теории позна
ния на самом деле несомненно заимствованы из 
санкхия-системы, развитой в сторону последо
вательного идеализма и мистицизма. Харак
терно для нее учение о мерах, посредством 
которых сдерживают деятельность, отвлекают 
мысли, искусственно сосредоточивают мысли 
на определенном предмете. Слово «йога» обо
значало первоначально «сосредоточение», отвле-



133 ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 134

чение мышления от внешнего мира и концен
трацию его «на самом себе». Внешний мир ме
шает сосредоточению мышления. Высшая цель 
философии—преодоление рассеянности мышле
ния и освобождение от всего внешнего.

Миманса тесно связана с ведами. Она 
ставит своей задачей систематизировать, уточ
нить и разработать правила брахманистского 
ритуала, а также обосновать их путем соответ
ствующего «истолкования», «исследования» со
держащихся на этот счет указаний в текстах 
вед. Содержание вед в системе мимансы подвер
гается такой логической обработке, классифи
кации и искусному логическому обоснованию, 
что она предполагает сравнительно высокую 
ступень развития самой/логики.

Ведан та является наиболее влиятельной 
из согласных с религиозными гимнами систем. 
Основоположником ее считается Бадараяна. 
Слово «веданта» означает: «последняя цель вед», 
«завершение вед». Миманса «подготовляла» че
ловека к пониманию вед путем сложного ритуа
ла для достижения ясности и невозмутимости 
духа, без к-рых невозможно понимание вед. 
Веданта продолжает эту нить мировоззрения 
мимансы и потому часто называется второй ми- 
мансой. Но она дает и толкование вед, целое 
мировоззрение, к-рое может быть названо ин
дийской формой пантеизма.

Вайшешика. Основанная Канадой систе
ма вайшешика была известна уже в 100 хр. э. 
«Канада» означает «пожиратель атомов»; имя 
это, очевидно, было дано в насмешку основате
лю атомистической теории вайшешики. Раз
личие атомов делает возможным образование 
мира; поэтому от термина «различие» (vaisesa) 
происходит название всей системы вайшешика. 
Сутры вайшешики не упоминают о боге. Это— 
атеистическая система, несмотря на фантасти
ческие представления о блуждающих атомных 
душах. Мир периодически возникает и разру
шается. В период разрушения, к-рый не затра
гивает лишь трех субстанций—эфира, простран
ства и времени,—не существует никакой связи 
ни между элементами вещества ни между ато
мами и душами. Души—движущие силы; сое
диняясь с атомами, они кладут начало движе
нию и новому возникновению мира. Движение 
захватывает сперва атомы воздуха. Затем сое
диняются атомы воды, и образуется мировой 
океан, а в мировом океане сталкиваются атомы 
земли, к-рые постепенно образуют земную мас
су. Только после этого собираются атомы огня 
и возникает огненная субстанция.

Атомы как элементы вечны, в агрегатах же 
они преходящи. Первичные частицы материи 
сами не могут иметь частей, ибо они неделимы; 
они бесконечно-малы, имеют круглую форму, 
не допускающую никакого изменения. Сущест
вуют атомы четырех видов: атом земли (с запа
хом), атом воды (с вкусом), атом огня (с цветом), 
атом воздуха (с осязанием). Движение атомов 
в вайшешике объясняется «невидимой» силой. 
Атомы греческих атомистов лишены всяких 
качеств, а в И. ф., в частности, у Канады, они— 
носители определенных качеств; у Демокрита 
атомы бывают всевозможных форм, у Канады— 
атомы всегда круглые (paramandala).—Учение 
вайшешики о познании основывается на систе
ме категорий. На основе учения о категориях 
Канада развертывает целую философскую си
стему, натурфилософию, психологию и этику. 
Категорий, охватывающих все познаваемое, 
шесть: субстанция,. качество, деятельность, 

сущность, различие, принадлежность. Поздней
шие комментаторы к этим шести категориям до
бавляют седьмую—отрицание, или отсутствие.

Н ь я й я. Ньяйя—логика, теория мышления 
сформулированная Готамой. Наиболее древним 
памятником философии ньяйя являются 538- 
сутр Готамы в пяти книгах. Ньяйя во многом 
родственна с вайшешикой. Как вайшешика 
Канады, так и ньяйя Готамы рассматривают 
все области мира в разрезе учения о катего
риях. Ньяйя, как и вайшешика, развивала 
стройную картину мира, образованного из раз
личных атомов-элементов: одни явления обра
зуются одними атомами, другие явления—дру
гими атомами. Отличие от демокритовского 
атомизма, как и в вайшешике, состоит в приз
нании качественной определенности атомов^ 
Атом здесь только граница величины, вообще 
бесконечно-малая форма. Ньяйики рассматри
вали атомы не как силу (в духе буддизма), а как 
вечные и материальные (в духе вайшешики), но 
неделимые точки. Индийский атомизм допускал 
дух как самостоятельную субстанцию. Ньяйики 
не сводили сознание к свойствам материи, но 
рассматривали его как особое, специфическое 
качество. Таким образом, системе ньяйи были 
присущи элементы дуализма. Ньяйя считает, 
что в основе всякого познания лежит чувствен
ное восприятие; лишь на основе его возможен 
вывод. Аналогия—подчиненный вид вывода. 
Слово само по себе еще ничего не говорит об 
истинности познания, вопреки ведийскому уче
нию об авторитете вед. Чувственное восприятие 
объясняется как результат действительного 
соприкосновения между органами чувств и не
зависимо от них существующими предметами. 
Два источника и два критерия познания—чув
ственное восприятие и умозаключение—допус
кали буддисты, джайнистыивайшешика;кним 
санкхия-система добавляла «достоверное свиде
тельство». Ньяйя, кроме трех указанных источ
ников и критериев познания, допускает четвер
тый: аналогии, сравнения.—Умозаключение по 
форме состоит из пяти членов согласно следую
щему примеру: 1) утверждение: на горе—огонь; 
2) основание: ибо там дым; 3) пример: где дым, 
там и огонь, как в кухне; 4) применение: так 
дело обстоит и с горой; 5) заключение: поэтому 
она действительно такова (на ней огонь).— 
В отличие от трехчленного аристотелевского 
силлогизма, в индийской логике силлогизм— 
пятичленен, причем третий член соответствует 
большой посылке, четвертый и второй—сред
ней посылке, а пятый и первый—заключению. 
Эта особенность объясняется тем, что заключе
ние (5) уже предполагается однажды как ут
верждение (1), а средняя посылка (4) уже пред
полагается однажды как основание (2).

Познание может быть недифференцированное 
и дифференцированное; неопределенное впе
чатление дает нам знать: «это есть нечто». За
тем к этому добавляется восприятие характер
ных признаков, т. е. субстанции, качества и 
т. д. Мы воспринимаем глину, затем черный 
цвет и т. д. и познаем или воспринимаем чер
ную глину. Правильность этого восприятия 
проверяется тем, что составленное нами поня
тие образовано от таких же характерных при
знаков, как и сам предмет. Таким образом, 
теория ньяйи о мышлении проникнута наивно
материалистическими тенденциями в понима
нии источника и природы познания. Для обоз
начения индуктивно заключаемой связи двух 
явлений (огонь и дым) в И. ф. употребляется

5*
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термин «vyapt» («включение»). Дым — признак 
(lingam) огня, а огонь — носитель этого при
знака (lingin); огонь «включает» в себя свой 
признак—дым. В этой индийской логике ничего 
не говорится о различении всеобщего, особен
ного и единичного. Европейская формальная 
логика рассуждала бы так: «все дымящееся 
огненно». Ньяйя говорит нечто другое: «где 
дым, там огонь». Традиционная формальная 
логика подчиняет понятие дыма родовому по
нятию огня и этим определяет дым. В ньяйе- 
логике дым только признак, по к-рому можно 
судить о наличии огня в данном определенном 
случае. Чувственное восприятие (в данном слу
чае восприятие дыма) вплетено в систему умо
заключения. Постоянная же связь дыма с ог
нем устанавливается заключением по аналогии 
с одним или несколькими случаями. В тради
ционной формальной логике различают более 
широкое и более узкое понятие, определяя ча
стное через общее. В логике же ньяйи нет раз
граничения общей и частной формы суждения. 
Здесь от частного явления как признака за
ключают к существованию носителя признака. 
Характерным для ньяйи и вайшешики недос
татком является как-раз то, что в изучении 
мышления они еще не достигли абстрактного, 
обобщающего понимания законов познания.

Лит.: Гегель Г. В. Ф., Сочинения, т. IX, [Л.], 
1932; К е 11 h е А. В., The religion and philosophy of 
the Veda and Upanishads, L., 1926; его же, Indian 
logic and atomism, an exposition of the Nyaja and Vaisesika 
systems, L., 1921; Faddegon, The Vaisesika system, 
Amsterdam, 1918; Muller M., The six systems of 
indian philosophy, L., 1899 (есть рус. пер.: Мюллер 
М., Шесть систем индийской философии, пер. с англ. 
П. Николаева, М., 1901); Deussen Р., Allgemeine 
Greschichte der Philosophic, Bd I—II, Lpz., 1919—20; 
G-rousset R., Histoire de la philosophic orientale 
(Inde, Chine, Japon), P., 1923; Dasgupta S., A 
history of indian philosophy, L., 1922; Scherbatsky 
T h., Buddist logic, v. I, JI., 1932; переводы: The Sarva- 
Darsana-Samgraha, or review of the different systems 
of hindu philosophy by M^dhava AcMray, trans, by 
E. B. Cowell and A. E. Gough, 2 ed., L., 1894.

ИНДИЙСКИЕ БЕГУНЫ, порода уток, выведен
ная в Индии; наилучшие представители породы 
получены в Англии. В отличие от других уток 
И. б. хорошо и прямо передвигаются; отлича
ются прямо поставленным, длинным, узким ту
ловищем. И. б. приносят ежегодно 180 яиц, у 
отдельных экземпляров яйценоскость достига
ет 360 яиц. Средний вес селезня 2 кг, а утки— 
1,75 кг. Откармливаются И. б. в короткий срок 
и легко.

ИНДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ. В лингвистическом от
ношении Индия не представляет единства. В 
наст, время в ней насчитывается ок. 150 язы
ков. Точное число их неизвестно, т. к. на боль
шинстве И. я. нет своей письменности, а бес
письменные языки мало изучены. Но и языки, 
обладающие письменностью, реально представ
лены большим количеством диалектов, часто 
весьма несходных. Письменность существует 
в настоящее время более чем на 30 языках 
наиболее крупных национальностей. При этом 
почти в каждой письменности употребляется 
особый шрифт, область применения к-рого оп
ределяется либо старыми феодальными грани
цами, либо принадлежностью населения к тому 
или другому культу. В силу этого разные груп
пы населения любой провинции, грамотные 
на одном шрифте, неграмотны на другом.

Современные литературные И. я. насыщены 
словами, заимствованными из литературных 
языков феодальной Индии, т. е. санскрита (см.) 
у индуистов и персидского и арабского языков 
у мусульман. В некоторых литературных язы

ках, напр., в бенгальском, число заимствован
ных элементов (санскритизмов) доходит до 
90%; ряд произведений на урду, литературном 
языке индийских мусульман, настолько насы
щен персидскими и арабскими элементами, 
что только наличие индийского вспомогатель
ного глагола отличает литературный урду от 
персидского языка. В результате, различие 
между языками разговорными и литературными 
огромно. Через посредство-английского языка 
в разговорные И. я. проникло много слов меж
дународных. Из них в литературные языки 
допущены только немногие слова (в частности, 
во всех литературных языках употребляется 
ряд советских терминов—совет, большевики, 
колхоз и др.). Большинство терминов общест
венно-политической жизни передается при по
мощи слов, построенных из санскритских эле
ментов (у индуистов) или же из арабских и пер
сидских (у мусульман).—Различия в количестве 
говорящих на отдельных И. я. огромны—от 
нескольких десятков миллионов до нескольких 
сот человек (напр., язык тода в Южной Ин
дии—750 чел.). В основном территория Индии 
распределена между языками индо-арийскими 
(ново-индийскими) и дравидскими. На С.-В. 
небольшая часть территории занята языками 
мунда, причисляемыми к языкам австроазиат
ским (см. Австроазиатские языки).

В Южной Индии наиболее крупными по чис
лу говорящих являются языки: тамильский 
(21 млн.), телугу (23 млн.), канада (Канар
ский—10,5 млн.) и малаялам (7 млн.) (см. кар
ту). Эти языки, высоко развитые, имеют мно
говековую историю (литературные памятники 
на тамильском и телугу восходят к первым 
векам хр. э.). В лингвистической литературе 
все названные южно-индийские языки известны 
под названием дравидских языков (см.). К дра
видским языкам относятся также многочислен
ные языки горных племен Средней Индии, из 
к-рых важнейшие: гонд (ок. 1,5 млн.), ораон 
(ок. 800 тыс.), кхонд (530 тыс.), раджмахал 
(65 тыс.) и др. (число говорящих всюду даетсй 
по переписи 1911).

Языки Северной Индии (см. карту) представ
ляют еще большее многообразие. Наиболее 
крупные из них: 1) западный хинди (hindi— 
41.500 тыс. чел.); к востоку от западного хин
ди употребляются многочисленные диалекты 
2) восточного хинди (purvi hindi—22.450 тыс. 
чел.); 3) бенгальский (48.500 тыс. человек), к 
которому довольно тесно примыкают 4) урья 
(10 млн. человек) и 5) асамский (ассамский) 
(1.500 тыс. человек). В Зап. Бенгалии и приле
гающих округах соседних провинций распро
странены диалекты языка 6) бихари (35 млн. 
человек). На западе наиболее крупные языки: 
7) панджабский (16 млн. человек); 8) раджаст
ханский (14 млн. человек); 9) гуджаратский, 
(10.500 тыс. чел.); 10) западный панджабский, 
или лахнда (5 млн. чел.); 11) синдхи (3.500 тыс. 
чел.); 12) маратхи (махратский) (20 млн. чел.) 
в Бомбейском президентстве. На севере Ин
дии в Гималаях наиболее известны: 13) непали 
(200 тыс. чел.); 14) западный пахари (1.500 тыс. 
чел.); 15) кашмирский (1 млн. чел.); 16) кохис- 
тани и весьма многочисленные языки различ
ных гималайских племен. В лингвистической 
литературе языки Северной Индии известны под 
названием индо-арийских, или же ново-индий
ских. Мало исследованные гималайские диалек
ты (языки шина, майян, гарви и др.) известны 
под названием дардских. Из индо-арийских
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языков наиболее важными как по широте рас
пространения, так и по богатству литературы 
являются хинди, бенгальский и маратхи.

ной Индии, но и на Декане, частично же и в 
Южной Индии. Этот язык носит название хин
дустани (индустани). Как язык торговый, дел O’-

Несмотря на значительную широту распро
странения, все названные языки являются 
языками местного провинциального значения. 
Наряду с ними в Индии существует своеобраз
ный общий язык (koine), понятный и употреб
ляемый (не менее 200 млн.) не только в Север- 

вой, военный и т. д. хиндустани развился еще 
в Могольской империи. Как литературный язык 
хиндустани употребляется в двух формах — 
в форме мусульманского урду, пользующего
ся арабским шрифтом, и индуистского хинди, 
пользующегося шрифтом деванагари (см.).
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Большинство языков Северной Индии (ново

индийские языки) проникает в литературное 
употребление на рубеже 1-го и 2-го тысячелетий 
хр. э. Однако, вплоть до начала 19 в. их упо
требление в литературе ограничивалось преде
лами поэзии. Только в 19 в., с проникновением в 
в Индию британского промышленного капи
тала и образованием национальной буржуа
зии, на ново-индийских языках начинает раз
виваться проза.

Высшие касты, индуистского общества, т. е. 
брахманы и часть кшатриев (дворянства), в ка
честве литературного языка пользовались в 
течение не менее двух тысяч лет санскритом 
(samskrita—означает «обработанный, литера
турный язык»). Непонятный широким кругам 
населения уже до хр. э., санскрит вводится в 
империи Маурья, а впоследствии и в империи 
Гупта как официальный литературный и «свя
щенный язык», пользование к-рым было дозво
лено только господствующим кастам. Классо
вый характер санскрита особенно ясно прояв
ляется в индийской драме. По закону санскрит
ской драмы на санскрите говорят только муж
чины—боги, брахманы и герои-кшатрии. Пред
ставители же низших каст и женщины говорят 
на литературно обработанных народных язы
ках, так наз. пракритах (или средне-индийских 
языках).

Из средне-индийских языков, к-рые приме
нялись в литературе в период с 5 в. до хр. э. 
до конца первого тысячелетия хр. э., наиболее 
известны: пали—язык южного буддийского 
канона, магадхи, употреблявшийся на тер
ритории современной Бенгалии, шаурасени, 
к-рым пользовалось население центральной 
части Северной Индии, и махараштри, к-рый 
был распространен на территории современ
ного Бомбейского президентства. Поздние фор
мы пракритов в индийской научной литературе 
получили название апабхранша (apabhram^a).

К санскриту весьма близок древнейший из 
известных литературных языков Индии—ве
дийский язык (см.); являясь древнейшим из ин
до-арийских языков, ведийский язык характе
ризуется исключительным формальным богат
ством . Впоследствии, в 5 в. до хр. э., из формаль
ного многообразия индийского языка грамма
тики исключают значительное число форм как 
«нелитературных», устраняют ряд лексических 
и фразеологических элементов как устарев
ших ит. о. образуют чисто «литературный 
язык»—санскрит. Близость древне-индийского 
языка к древним европейским и общий ход раз
вития сравнительно-исторического языкознания 
повели к тому, что в течение всего 19 в. пред
метом изучения европейских ученых оставал
ся почти только один санскрит. См. Индология.

Лит.: G-rundriss der indo-arischen Philologie und 
Altertumskunde, hrsg. v. Buhler, Strassburg, 1896—1900; 
Grierson G-., Linguistic survey of India, Calcutta, 
1904—27; В e a m e s J., A comparative grammar of 
the modern aryan languages of India, 3 vis, L., 1872—79; 
Hoernle R., A comparative grammar of the gaudian 
languages, L., 1880; Chatterji S. K., The origin 
and development of the bengali language, 2 vis, Calcutta, 
1926; MitraS., The students bengali-english dictionary, 
Calcutta, 1923; Bloch J., La formation de la langue 
marathe, P., [1920]; Navalkar G-., The students 
marathi grammar, Poona, 1925; Singh B., The panjabi 
dictionary, Lahore, 1895. Лит. по хинди, хиндустани, 
урия, санскриту, пали, пракритам, дравидским языкам 
см. в соответствующих статьях. Д. Баранников.

ИНДИЙСКИЙ ВОЛК, Canis pallipes, вид вол
ков (см.), по общему облику весьма похож на 
северного волка, но значительно уступает ему 
в размерах и отличается редкой, относительно 

короткой шерстью. Общая окраска серо-бу
роватая с коричневатым оттенком и заметной 
примесью черных тонов на спине. Встречается 
в равнинных частях Индии. В стаи не собирает
ся. Пищу И. в. составляют различные птицы 
и млекопитающие, особенно антилопы и овцы.
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I. Физико-географический очерк.
По общим очертаниям И. о. походит на трапе

цию. Северные его границы образованы бере
гами Азии и Малайского архипелага; западный 
берег образован Африкой до мыса Игольно
го (20° в. д.). Далее к Ю. условной границей 
служит меридиан этого мыса до Антарктиды. 
Южной границей является берег Антаркти
ды. На В. зр, границу И. о. принимают мери
диан мыса Южного (на о-ве Тасмания)—147° 
в. д. В проливе Басса, отделяющем Тасманию 
от Австралии, границей служит линия от мыса 
Грим (Тасмания) через о-в Кинг до мыса Отуэй 
(Австралия). Далее границей океана считают 
южные, западные и северные берега Австралии 
до мыса Иорк, откуда условная вост, граница 
идет через о-в Банкс к берегу Новой Гвинеи.

К И. о. относятся: Красное море и Персид
ский залив; Аравийское море и Бенгальский 
залив, неразрывно связанные с И. о. и не яв
ляющиеся самостоятельными бассейнами; Ан
даманское море, отделенное от океана условной 
линией, проходящей от мыса Неграис (Бир
ма) до цепи островов Андаманских и Никобар
ских и далее до Суматры; Арафурское море, ле
жащее между Зондскими о-вами, Новой Гви
неей и Австралией и отделенное от И. о. на 3. 
условной линией от о-ва Тимор к мысу Таль
бот (Австралия). Между островом Мадагаскар 
и материком Африки проходит Мозамбикский 
пролив; между Аравией и Ираном, к В. от 
Ормузского пролива, вдается залив Оманский, 
а между Аравией и Африкой, к В. от пролива 
Баб-эль-Мандеб,—залив Аденский.

Островами И. о. более богат в зап. части, где 
расположены: крупнейший остров И. о.— 
Мадагаскар, архипелаги Маскаренский (три 
больших острова: Реюньон, Маврикия и Род
ригес), Коморский, Сейшельский, Амирант
ский, о-ва Занзибар и Сокотра. В северной ча
сти—Цейлон, архипелаги Лаккадивский, Маль
дивский, Чагос, Андаманский и Никобарский. 
В восточной части И. о. островов почти нет, за 
исключением двух небольших Кокосовых ост
ровков (ок. 12° ю. ш.). На юге И. о.—крупный 
о-в Кергелен; есть и небольшие острова: Нов. 
Амстердам, св. Павла, Мак-Дональд, Кро- 
зе и Принца Эдуарда. Полуострова И. о.— 
Индостан и Сомали. Береговая линия океа
на довольно проста, заливов немного, особен
но в Африке.

Сток пресных вод в океан—небольшой. Ос
новной приток пресной воды дают реки Индии 
и Бирмы: Ирравади, Брамапутра, Ганг, Го
давари, Кистна, Нарбада, затем несколько 
крупных рек* Индийской Африки: Джуба, 
Ровума, Замбези и Лимпопо. Сток Австралии 
ничтожен. Антарктида снабжает И. о. значи
тельным количеством пресной воды в виде 
плавающих ледяных гор, но достаточных сведе
ний, чтобы выразить этот приток в цифрах, 
пока еще не имеется. В указанных пределах 
площадь И.о., по определению 1921 (Косинна),
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без морей равна 73.442.700 км2; объем—291.030 
тыс. км3; средняя глубина—3.963 м. Те же ве
личины, но включая моря: 74.917 тыс. км2; 
291.945 тыс. км3; 3.897 м — Рельеф ложа И. о. 
известен гораздо меньше, чем Атлантического. 
Южный пояс океана, прилегающий к Антарк
тиде, отличается значительной глубиной. Ма
териковая отмель южного полярного материка 
очень узка. В южном поясе океана (к Ю. от 
50° ю. ш.) находятся два глубоководных пони
жения, разделенных поднятием, идущим от 
материка (земель Вильгельма II и Королевы 
Марии; 70°—100° в. д.) в сев.-зап. направлении 
к группе о-вов Херда—Кергелена, стоящих на 
подводной возвышенности на глубине 3.000 м. 
К 3. лежит индийско-атлантическое пониже
ние, уходящее в полярную часть Атлантиче
ского океана. Оно имеет глубину свыше 5.500 м. 
Между 50° и 40° ю. ш., к Ю. от Мадагаскара, 
это понижение ограничено с С. подводным пла
то групп островов Крозе и Принца Эдуарда 
в 3.000 м глубины. По восточную сторону под
нятия Кергелена расположено другое пониже
ние ложа океана, с глубинами св. 5.000 м 
(5.600 м). Поднятие Кергелена протягивается 
к С. почти до южного тропика, разделяя более 
глубоководные части океана. Восточная часть 
океана (к В. от меридиана Цейлона—80° в. д.) 
имеет глубины от 4 тыс. до 6 тыс. м9 места
ми встречаются понижения и глубже 6 тыс. м. 
Большие глубины близко подходят к Зондским 
островам, по океанической южной окраине 
к-рых пролегает узкая ложбина с наибольшей 
глубиной—7 тыс. м, в 250 км к Ю. от средней 
части о-ва Явы. По северную сторону ложбины 
дно океана снова повышается до 2 тыс. м в виде 
подводной складки земной коры, а между 
складкой и грядой островов ложе океана опять 
понижается до глубин св. 3 тыс. и даже 4 ты
сяч м. Западная часть И. о. имеет большое чи
сло подводных плато, хребтов, что разнообразит 
рельеф ложа этой части океана. Обширное глу
боководное (до 5.300 м) пространство к С. от 
Мадагаскара отделено от вост, части И. о. под
водными хребтами Чагос и Маскаренским. Меж
ду Мадагаскаром и Крозетским поднятием глу
бины достигают 5.400 м.

Из морей океана самое глубокое—Красное, 
представляющее звено в сиро-африканской 
системе грабенов, с наибольшей глубиной 
2.370 м. Андаманское море представляет до
вольно глубокое понижение ложа с отдельными 
глубинами св. 3 тыс. м.

Грунт дна, как и глубины, изучен недоста
точно. Соответственно преобладанию глубин 
ок. 4.000—4.500 м грунт б. ч. представлен гло- 
бигериновым илом гл. обр. в зап. части. В во
сточной части, более глубокой, обширное про
странство занято отложениями красной глины 
и радиоляриевого ила.

Гидрологическая характеристика. Индийский 
океан в северной части омывает громадный ма
терик, присутствие к-рого обусловливает су
ществование систем муссонов. Последние воз
буждают систему периодических течений. Та
ким образом, по гидрологическим условиям 
сев. часть океана, до 10° ю. ш., совершенно 
не похожа на другие океаны; южная же часть 
И. о. имеет в этом отношении большое сход
ство с юж. частями других океанов.

Соленость. В Юж. полушарии распре
деление солености аналогично другим океанам 
в юж. широтах; на антарктической окраине со
леность ок. 34,0%о и меньше; к С. соленость 

увеличивается и достигает наибольшей величи
ны в области пассатов, где расположено обшир
ное пятно солености выше 36,0°/оо (наиболь
шая—36,4°/'ОО). Далее к экватору соленость убы
вает, гл. обр., bj виду увеличения дождей, и вся 
сев.-вост. 1 часть океана представляет область 
малой солености—35,0°/оо, ближе к Зондским 
о-вам—34,0°/оо^и 33,0%о, а в сев. части Бен- 
гальского^залива—32,0%о. Вся западная часть 
океана имеет соленость выше 35,0°/оо; в< Ара
вийском море, в виду отсутствия стока прес
ной воды с материков и свежих муссонных вет
ров, соленость на поверхности 36,0—З6',5°/оо и 
выше. Персидский залив, окруженный жарки
ми безводными странами и принимающий 
только одну реку—Шат-эль-Араб,—имеет соле
ность на поверхности от 37,0°/оо до З9,0°/Оо- Не 
принимая ни одной реки, Красное море, окру
женное наиболее сухими и жаркими странами 
земного шара и имеющее только одно узкое со
общение с океаном, отличается наибольшей со
леностью из всех морей мирового океана. В се
верной его части соленость доходит до 41,0°/оо, 
а в южной составляет ок. 37,0°/оо. С глубиной 
соленость в океане изменяется заметно только в 
слое 800—1.000 м от поверхности, ниже умень
шается ко дну очень медленно.—Заметные изме
нения плотности с глубиной наблюдаются 
также только в верхнем слое, до 1.000 м, далее 
же ко дну плотность хотя и увеличивается, но 
изменение ее невелико. По распределению 
плотности воды на поверхности И. о. очень 
похож на другие океаны в Южном полушарии. 
Наибольшая плотность встречается в антаркти
ческих водах, где она доходит до 1,027, рас
полагаясь поясом вдоль параллелей. К эква
тору плотность постепенно понижается и опу
скается до 1,020, убывая еще более к С. Бен
гальского залива. Но в Аравийском море плот
ность снова возрастает по направлению к Ара
вии до 1,050.

Распределение температуры на поверхно
сти океана в южной его половине одинаково 
с другими океанами. Изотермы мало укло
няются от параллелей, т. е. в этих широтах 
главное влияние оказывает астрономический 
климат. Только начиная от 10° ю. ш. положе
ние изотерм становится иным. Годовая изо
терма 27° не доходит до Африки и поворачивает 
к Индии близ Бомбея, отделяя более теплую 
(относительно) сев .-вост, часть И. о. от более 
холодной (относительно) западной; в вост, ча
сти обширное пространство занято водой 
с темп. 28° и выше, тогда как в западной тем
пература понижается до 26°. Самые высокие 
температуры на поверхности океана бывают 
в мае, когда на всем пространстве его от Ара
вии до Суматры и Индо-Китая температура 
поднимается до 29—30°, а в Бенгальском за
ливе у берегов Индии бывает даже выше 30°. 
В Красном море в августе, в южной его части, 
температура на поверхности доходит до 32°, 
а в Персидском зал. в августе и до 35°—самая 
высокая температура, где-либо встречаемая 
на поверхности мирового океана. Годовые ко
лебания температур на поверхности И. о. нигде 
не превышают 6°; такие колебания имеют место 
в юж. широтах между 25° и 40° ю. ш., а также 
около мыса Гвардафуй. В вертикальном напра
влении температура изменяется значительно 
в слое 1.000—1.500 м от поверхности, далее же 
с увеличением глубины температура пони
жается очень медленно, и придонные темпера
туры во всей сев. части океана держатся ок.
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1—2°. В южной части, по обе стороны групп 
островов Амстердам и Кергелен, придонные 
температуры несколько ниже 1°; начиная с 
55—60° ю. ш. придонные температуры ниже 0° 
(ок. —0,5° или —0,2°).

Прозрачность в высоких юж. ши
ротах меньше, нежели в тропических; вообще 
же она находится в связи с количеством планк
тона: там, где планктона много, прозрачность 
мала, и обратно. Наибольшая прозрачность 
(глубина видимости) доходит до 50 м,—Ц в е т 
воды. Темносиний (кобальтовый) цвет воды 
встречается в И. о. пятнами; обширная область 
такого цвета лежит к Ю. от 10° ю. ш., между 
Австралией и Маскаренскими о-вами; на Ю. 
она распространяется до 32—33° ю. ш. Другие 
две такие области, но меньших размеров, лежат 
в Бенгальском заливе и Аравийском море. 
Остальная часть океана имеет синий цвет с 
большим или меньшим оттенком зеленого.

Приливы океана в общем правильны 
или близки к таковым, т. е. имеют преимуще
ственно полусуточный характер; только в 
нек-рых местах побережья Австралии (порт 
Фриментл, зал. Короля Георга) они имеют 
рёзко выраженный суточный период. Ампли
туды приливов местами довольно значительны, 
достигая в Софале 6,7 м, в Делагоа—4,6 м, 
Занзибаре—4,5 м, Рангуне—7,3 м. В Красном 
море амплитуды прилива—ок. 1—2 м; в Пер
сидском заливе—до 3 м.

Течения И.о.в Юж. полушарии имеют 
большое сходство с течениями других океанов 
в том же полушарии. В высоких юж. широтах 
существует движение холодных поверхностных 
вод с 3. на В. Это движение составляет часть 
того непрерывного кольца вост, течения, к-рое 
охватывает весь мировой океан. Часть этого 
холодного течения уходит в Тихий океан к югу 
от Австралии, другая же часть поднимается 
вдоль берега Австралии к экватору под назва
нием Западно-Австралийского. Это холодное 
и малоустойчивое течение, начиная с Южного 
тропика, поворачивает к 3., воды его стано
вятся теплее, и между 20° и 10° ю. ш. оно идет 
прямо на 3., образуя Экваториальное течение 
И. о. Таким образом, сравнительно с . эквато
риальными течениями других океанов оно сме
щено к Ю. на 10°, соответственно области пас
сатов, к-рая также расположена в И. о. южнее, 
чем в других океанах. Это теплое течение, по 
мере продвижения к 3. все более нагреваю
щееся, обладает средней скоростью ок. 65 км 
в сутки; наибольшая скорость доходит до 
90—110 км. Подойдя к Мадагаскару, течение 
разделяется: сев. его часть идет к берегу Афри
ки, где поворачивает на С. и, смотря по времени 
года, в дальнейшем идет различно. Зимой Сев. 
полушария (октябрь—апрель) это течение до
ходит только до экватора, со скоростью ок. 
18—30 км в сутки. Подойдя к экватору, оно 
встречает идущее с С. муссонное течение, за
ставляющее его заворачивать между эквато
ром и 10° ю. ш.; образуется Экваториальное 
противотечение, идущее до Суматры, где оно 
иногда достигает скорости 90—130 км в сутки. 
Здесь оно частью поворачивает вдоль берегов 
Суматры к С., а, гл. обр., к Ю., где и соединяется 
с Экваториальным течением у 10° ю. ш. Южная 
часть Экваториального течения, пройдя Мада
гаскар, поворачивает у берегов Африки на Ю. 
и идет, под названием Мозамбикского, между 
Мадагаскаром и Африкой. Оно обладает ско
ростью до 190 км в сутки. Продолжая итти к Ю., 

это течение дает начало течению Пголыюго 
мыса (Агульяс), одному из наиболее устойчи
вых течений океана, отличающемуся и большой 
скоростью: средняя—ок. 90 км в сутки, а наи
большая—до 200 км в сутки. На меридиане 
мыса Игольного течение разделяется и омывает 
Игольную банку к Ю. от мыса Доброй. На
дежды. Повернув затем на В., оно присоеди
няется к Поперечному течению Атлантического 
океана, смешивается с его холодными водами 
и уходит к В. Таким образом, замыкается кру
говорот воды южной половины И. о.

В Северном полушарии распределение тече
ний изменяется каждые пол го да, сообразно 
смене муссонов, к-рые нигде не обладают такой 
силой и устойчивостью, как здесь. Зимой Сев. 
полушария над всем пространством Бенгаль
ского залива, Индии, Аравийского моря дует 
сев.-вост, муссон, доходящий до экватора. Он 
устанавливается в ноябре и дует до марта. Со
образно этому устанавливаются и морские те
чения. Когда течения окрепнут, они идут с 
большой скоростью: в Бенгальском заливе, к 
югу от Цейлона, ок. 90—130 км в сутки. В Ара
вийском море течение идет на запад и ближе к 
Африке на юго-запад со скоростью 20—40 км; 
перейдя экватор, оно поворачивает на восток 
и вливается в Экваториальное противотечение. 
Летом Сев. полушария (май—сентябрь) над 
всей северной половиной океана, до 10° ю. ш.^ 
устанавливается южный и юго-западный мус
сон, вообще дующий свежее сев.-восточного. 
Соответственно этому сев. ветвь Экваториаль
ного течения, повернув у берега Африки к 
С., идет до мыса Гвардафуй и далее в Аравий
ском м. на С.-В. со скоростью до 150—210 км 
в сутки. К Ю. от Цейлона скорость течения 
в среднем 130—150 км в сутки. Подойдя к Су
матре, течение поворачивает вдоль берега к Ю. 
и потом, перейдя экватор, вливается в Эква
ториальное течение. В это время года Эквато
риального противотечения не существует. В 
Красном море течения изменяются в зависимо
сти от местных ветров; скорости течений дохо
дят до 50—70 км в сутки. В Баб-эль-Мандеб- 
ском проливе до глубины ок. 100 м идет тече
ние из Аденского залива в Красное море, а ни
же—обратно. В Персидском заливе течение ле
том идет из океана, а зимой в обратном направ
лении. (О происхождении И. о. см. Океан).

II. История исследования.
В древности И. о. носил название Эритрейского моря. 

Первым посетившим его культурным народом были фини
кийцы. Позже адмирал Дария Скилакс (508 до хр. э.> 
плавал вдоль его сев. берегов; затем адмирал Неарх 
(4 в. до хр. э.) с флотом Александра Македонского 
предпринял поход в Индию, также двигаясь вдоль бе
регов И. о. Оба эти похода имели характер каботажного 
плавания. Первая попытка плыть открытым океаном 
поперек Аравийского моря, невидимому, принадлежит 
Гиппалусу, греку, состоявшему на службе у египтян. Он 
открыл муссоны Сев. И. о. и использовал их для пере
хода из Аденского залива в Индию кратчайшим путем 
(1 в. хр. э.). Это открытие не было использовано последую
щими поколениями, что видно из лоции И. о. того времени 
(т. н. перипла океана), где продолжали описывать кабо
тажный путь в Индию. Много позднее (по свидетельству 
арабских лоций 15 и 16 вв.) арабы снова открыли муссо
ны И. о. и пользовались ими для переходов открытым 
океаном. Первыми европейцами новейших времен, пла
вавшими в И. о., были португальцы: Васко да Гама (см.) с 
помощью арабского лоцмана пересек И. о. от вост.-афри- 
канского порта Малинди до индийского порта Каликут; 
несколько раньше португалец Кавилгам совершил пере
ход через Аравийское море из Адена в индийский порт 
Гоа и обратно. После открытия Васко да Гама морского 
пути в Индию исследование И. о. европейцами пошло 
быстрее. Португальцы, завоевывая берега и архипелаги 
океана, обследовали Бенгальский залив (Кабраль в 
1500); Тристан д’Акунья (1506), Альбукерке (1508, 1511
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п 1513) и Секвейра (1509) открыли Маланкский пролив и 
многие из Зондских о-вов. Корабль Магеллана (см.) 
«Виттория», под командой С. Эль-Кано, выйдя из Зонд
ского пролива, впервые пересек И. о. в юго-зап. напра
влении в 1521. Переход был повторен в 1642 голланд
цем Тасманом, прошедшим от Зондского пролива к о-ву 
Маврикия, потом вокруг мыса Доброй Надежды в Ев
ропу. Через Торресов пролив впервые прошел испанец 
Торрес в 1606, хотя, невидимому, он сам своего открытия 
не заметил.

Первые б. или м. обстоятельные гидрографические опи
сания берегов И. о. принадлежат франц, морякам и путе
шественникам; позднее появились работы англ, гидро
графов. В южной части океана много было сделано в этом 
направлении франц, моряком Кергеленом (1771—74), 
к-рый открыл там несколько островов, в т. ч. один значи
тельный, названный его именем. Полярная окраина И. о. 
была обследована впервые Дж. Куком (см.) во время его 
первого плавания в антарктических широтах (1772—75); 
затем многое было сделано во время антарктического пла
вания двух судов русского флота под командой Беллинс
гаузена (1819—21). Следует упомянуть также работу 
англ, моряков Биско (1830—32) и Баллени (1838—39). 
Французский флаг был представлен в Южном И. о. пла
ванием Дюмон-Дюрвиля (1837—40), к-рый открыл здесь 
на значительном протяжении берег Антарктиды. После 
него амер, моряк Уилкс, расширил эти открытия к 3. 
(1838—42), а англичанин Дж. К. Росс—к В. (1839—43). 
Английские моряки Тапсель и Бриск открыли в Антаркти
де берег Земли Эндерби, а в текущем сФолетии германцы 
под начальством Дригальского (1901—03) и австралиец 
Маусон (1913 и 1930—31) дополнили открытия берегов 
Антарктиды. Наконец, норвежцы, совершив плавание 
вокруг Антарктиды, т. е. повторив путешествие Беллинс
гаузена, открыли полосу побережья Антарктиды к Ю. 
от Африки (1932).

Изучение И. о. с гидрологической стороны началось 
только в 19 в. Первые измерения его глубин были произ
ведены англ, судами при прокладке телеграфного кабеля 
Аден—Бомбей. Собственно же океанографические обследо
вания были начаты англичанами же на корабле «Челлен
джер» (см.) в 1873—74, между 45—50° ю. ш., и продол
жены в 1875 герм, кораблем «Газель» (см.), к-рый для 
этой цели пересек И. о. от мыса Доброй Надежды до о-ва 
Кергелен и от него прошел на С., сделав петлю до 20° 
ю. ш. Эти два плавания долго были главным источником 
океанографических знаний об И. о. В 1886 С. О. Макаров 
произвел ряд океанографических наблюдений в Север
ном И. о. Очень много для изучения физических и биоло
гических свойств И. о. дала герм, океанографическая экс
педиция на «Вальдивии» (см.) в 1898, проникшая в юж. 
широты океана с 3., заходившая на о-в Кергелен, затем на 
Суматру и оттуда прошедшая к берегам Африки и в Крас
ное море. Попутно с антарктическим путешествием рабо
ты по океанографии в юж. части океана произвела экспе
диция Дригальского в 1901—03. Несколько позднее океа
нографические работы в И. о. провели два германских же 
гидрографических корабля—«Планета» в 1906 и «Чайка» 
в 1913. Итальянцы на корабле «Адмирал Маньяги» ра
ботали в 1924 в Аравийском море. Совокупные плавания 
всех перечисленных судов покрывают И. о. сетью путей, 
достаточной для выяснения общего характера физических 
условий океана. Однако, с современной точки зрения,это 
только начало изучения океана. Ю. Шокальский.

III. Экономический очерк.
Ресурсы И. о. Хотя морская фауна И. о. 

очень разнообразна, продукция рыболовства 
здесь незначительна по сравнению с сев. частью 
Атлантического океана, .дающей 2/а мирового 
улова рыбы. Основная причина этого заклю
чается в наличии в И. о. больших морских глу
бин и сильных течений, препятствующих рыб
ной ловле. Наиболее богатыми рыбой района
ми являются побережье Юж. Африки, Сомалий
ский берег и область Тасмании; в других ме
стах рыболовство имеет лишь местное значение 
и не играет почти никакой роли во внешней 
торговле.

Гораздо бблыпие размеры и значение имеют 
китовый и тюлений промыслы на юге И. о. Эти 
промыслы, когда-то прибыльные, в наст, время 
резко сократились в объеме вследствие хищни
ческого истребления морского зверя. Охота на 
тюленей ведется в значительных размерах на 
Зап. берегу, вокруг Мадагаскара, на Ю. от мы
са Доброй Надежды, преимущественно между 
30° и 45° ю. ш. Во время австрального лета о-ва 
Нов. Амстердам и св. Павла привлекают нема
ло рыбаков с о-ва Реюньон. Тюлени-нерпухи 

(или ушастые тюлени) направляются из ант
арктических областей к С., уносимые холод
ными течениями, идущими от громадного ант
арктического ледника между землями Коро
левы Виктории и Александра I. Течение, иду
щее с 3. на В., относит их в сторону Юж. Аф
рики, к о-вам Кергелену и Новому Амстерда
му, а Зап.-Австралийское течение—к западным 
берегам Австралии. Экваториальное течение 
преграждает тюленям доступ к вост, берегам 
Африки. И только по зап. побережью Австра
лии тюлени доходят до 10° ю. ш., где их хищ
нически истребляют, т. к. шкуры и жир нер- 
пухов представляют ценную добычу. У запад
ных берегов Австралии распространена охота 
на акул (ценятся кожа, печень и поджелудоч
ная железа, употребляемая для дубления кож). 
Наиболее ценным продуктом И. о. являют
ся жемчужные раковины (meleagrina marga- 
ritifera), которые водятся на отмелях на всем 
пространстве океана. Наиболее благоприятны 
условия для развития жемчужной раковины 
в районе Юж. Индостана, в Персидском заливе 
и у зап. берегов Австралии. Главным центром 
ловли жемчуга является залив Манар (между 
вост, побережьем Юж. Индостана и о-вом Цей
лон), где жемчужные раковины находятся на 
глубине 15—18 м на обширной территории 
в 500 км2. Сбор раковин обычно длится с фев
раля по апрель. Однако, «урожаи» раковин 
периодичны: за 130 лет, с 1796 по 1926, было 
всего 40 лет обильных сборов жемчуга. Эта 
особенность ловли жемчуга объясняется тем, 
что до 5-летнего возраста раковины приле
пляются к скалам, где их трудно найти; только 
на шестом году раковины падают на песчаное 
дно, где сбор их не представляет уже особых 
затруднений. Интенсивная ловля раковин при
вела к общему обеднению «жемчужных бас
сейнов», и с середины 19 в. англ, компании, 
добившиеся преимущественных прав на ловлю, 
охраняют свои промыслы от «браконьеров». 
За последние десятилетия производится искус
ственное взращивание жемчужной раковины. 
Из других центров ловли жемчуга следует 
отметить песчаные банки у Бахрейнских о-вов, 
у юж. берегов Аравии, у берегов Красного моря 
и у зап. побережья Индостана. На Мальдив
ских, Сейшельских, Маскаренских и многих 
др. о-вах И. о. развита ловля черепах, ценный 
щит к-рых идет на различные поделки.

Навигация. Связь Европы с И. о. 
осуществляется двумя путями—через Красное 
море (через Аден) и вокруг Африки (через Кеп- 
таун). В течение столетий путь вокруг зап. 
побережья Африки был единственным путем, 
открывавшим Европе доступ в И. о., но с 1869, 
когда было открыто движение по Суэцкому 
каналу, этот путь потерял свое прежнее зна
чение. Суэцкий канал вдвое сократил расстоя
ние между портами Европы и Юж. Азии: путь 
из Лондона в Бомбей через Кептаун составляет 
5.950 км, а через Суэц—3.100 км; путь из 
Марселя в Бомбей соответственно сократился 
с 5.650 до 2.875 км. Через И. о. ежегодно про
ходит ок. 15% мирового судооборота. Общий 
судооборот И. о. составляет ок. 30—32 млн. 
per. m, из к-рых около 10% приходится на 
внутренний судооборот между портами И. о. и 
около 90%—на торговлю между портами И. о., 
с одной стороны, и портами Атлантич. океана, 
Средиземного моря и Тихого океана—с другой. 
Около 85% судооборота И. о. направляется 
через Суэцкий канал. Судооборот распределяет-



147 ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН 148

ся следующим образом: ок. 40% идет в Во
сточную Азию, ок. 40%—в Юж. Азию, 10— 
12%— в Австралию и ок. 8%—в порты Красно
го моря и Вост. Африки. Прорытие Суэцкого 
канала уменьшило, но не уничтожило, значе
ния пути из атлантических портов Европы 
в И. о. вдоль зап. и юж. берега Африки (вокруг 
мыса Доброй Надежды); суда в Австралию и 
Индо-Китай идут обычно этим путем. Из пор
тов Атлантического океана вывозятся почти 
исключительно готовые изделия; из австралий
ских портов суда идут с обратным грузом пше
ницы и шерсти, причем эти грузы идут в Евро
пу уже не через Кептаун, а через Суэцкий ка
нал, т. к. часть их оседает в портах Средизе
много моря. Экспорт риса из Индо-Китая так
же направляется через Суэц.

Судооборот между И. о. и Тихим обслужи
вает, гл. обр., торговлю Японии с Индией 
и с Вост, и Юж. Африкой. Часть японских су
дов, останавливающихся в портах И. о., на
правляется далее в Средиземное море. Около 
3/5 судооборота И. о. обслуживается судами 
британского флага. Важнейшими британскими 
судоходными компаниями являются «Penin
sular and Oriental Со» и «British India». Из гер
манских компаний, обеспечивающих индийско- 
океанские рейсы, следует назвать «Hamburg- 
Amerika Linie» и «Norddeutscher Lloyd»; из 
французских—«Messageries maritimes», из 
итальянских—«Navigazione generale». Из Аде
на в И. о. направляются 3 основных линии рей
сов: одна—к Бомбею и берегам Индии, дру
гая—вдоль вост.-африк. побережья, третья— 
наиболее важная — к Цейлону, откуда от нее 
отходят две ветви: первая к Австралии, вторая— 
через Сингапур в Китайское море. Из Кеп- 
тауна идет важная линия, связывающая Кеп
таун с Австралией. От этих основных линий 
отходят в различных направлениях десятки 
менее значительных рейсов, перерезывающих 
И. о. и связывающих между собой архипелаги: 
из Юж. Африки к Маскаренским о-вам (о-ва 
Маврикия, Реюньон, Родригес), а оттуда к 
Сейшельским о-вам; из Адена—к о-вам Чагос, 
Мадагаскару и т. д.

Главные порты: Аден (см.)—принадле
жит Великобритании, расположен у выхода из 
Красного моря, первый порт, где обычно оста
навливаются суда, проходящие через Суэцкий 
канал. Аден—сильная морская крепость и 
угольная станция. Его основная функция— 
служить перегрузочным пунктом для товаров, 
свозимых сюда из многочисленных мелких пор
тов Красного моря, из Юж. Аравии и с вост, 
берегов Африки. Часть этих товаров (кофе из 
Йемена, смолы и слоновая кость из Вост. 
Африки, пряности) идет в Европу; другая 
часть (зерно, фрукты) поглощается местными 
рынками. В 1932—33 судооборот Адена соста
влял 1.250 судов вместимостью 4,7 млн. 
per. m.—Коломбо (см.)—гл. порт Цейлона 
и сильная брит, крепость. Здесь навигацион
ный поток из Адена расходится в двух напра
влениях—на Австралию и на Дальний Восток. 
Коломбо экспортирует, помимо европейских 
транзитных грузов, также продукцию цейлон
ских плантаций: какао, копру, кокосовое ма
сло, корицу.—Бомбей (см.)—на зап. берегу 
Индии, крупный британский порт и крепость. 
Бомбей экспортирует хлопок в Великобрита
нию и Японию, а также шкуры и др. товары.— 
Калькутта (см.)—следующий по значению 
порт Брит. Индии, расположен в сев. углу Бен

гальского залива. Экспортирует, гл. обр., чай, 
джут и джутовые изделия в Великобританию. 
Калькутта—крупнейший индийский рынок ри
са и хлопка.—Порт Луис (см.)—на о-ве Мав
рикия (к В. от Мадагаскара), также принадле
жит Великобритании, был до прорытия Суэц
кого канала одним из важнейших центров тор
говли И. о. В наст, время его торговые сноше
ния ограничиваются импортом готовых изделий 
из Великобритании и кукурузы с Мадагаскара 
и экспортом в индийские порты сахара, рома,, 
ванили, кокосового масла и др. продуктов.— 
Занзибар (см.) (в одноименном Британском 
протекторате) — на восточно-африканском бе
регу наиболее значительный порт, концентри
рующий почти всю торговлю побережья. Он 
экспортирует в Европу слоновую кость, коко
совые орехи,каучук,кофе,кожи и рога и импор
тирует из Мадагаскара и Индии рис, кукурузу 
и спиртные напитки, из Европы—текстильные 
и металлические товары.—Из юж.-африканских 
портов важнейшее место занимал раньше Кеп
таун (см.); его значение в наст, время упало, 
и в последние годы на юж.-африканском побе
режья все быстрее развиваются соседние пор
ты—порт Элизабет (см.) и, в особенности,— 
Дурбан (см.). Через порты Юж. Африки про
ходят линии рейсов, направляющиеся от ат
лантического побережья Европы в Австралию 
и Индо-Китай.—На пути из И. о. в Тихий на
ходится брит, порт и первоклассная крепость 
Сингапур (см.), загораживающая проход через 
Малаккский пролив. Сингапур экспортирует 
продукцию богатых брит, колоний—Малай
ских штатов и Стрейтс-Сеттлментс, а также 
Сиама: олово, каучук, пряности, саго, тапи
оку, копру, шкуры и пр. Внешне-торговый 
оборот Сингапура вместе с небольшим малай
ским портом Пенаном составляет ок. 200 млн. 
ф. ст. (импорт и экспорт взаимно уравновеши
ваются).—В крайнем вост, углу И. о. находится 
австралийский порт Фримантл (см.), через 
к-рый проходит значительная часть торговли 
Австралии с Европой.

IV. Борьба за И. о.
Борьба между европейскими странами за 

овладение Индией и путями к ней началась еще 
в эпоху первоначального капиталистического 
накопления. С 16 века в И. о. проникли порту
гальцы, утвердившиеся в Южной Африке, 
Индии, на Цейлоне, на Молуккских островах, 
а со стороны Америки—испанцы, захватившие 
Филиппины. В 17 в. португальцев и испанцев 
(с 1580—1640 Португалия была под властью 
Испании) вытеснили из Юж. Африки и с Цей
лона голландцы, захватившие Большие Зонд
ские о-ва, Цейлон, Молукки, область мыса 
Доброй Надежды. Вскоре вслед за ними брит. 
Ост-индская компания утвердилась в Мад
расе, Бомбее и Калькутте, а франц. Ост- 
индская компания создала на короткий период 
времени ряд обширных колоний в Индии. В те
чение 17—18 вв. между соперниками шла оже
сточенная борьба, закончившаяся полной по
бедой Великобритании. От португальских вла
дений на Индийском океане осталось всего не
сколько опорных пунктов, потерявших всякое 
серьезное экономическое и стратегическое зна
чение (см. Индия Португальская и Восточная 
Африка Португальская); от франц, владений в 
Индии осталось лишь 5 небольших городов на 
индийском побережьи (см. Индия Француз
ская). Парижский мирный договор 1763 утвер-
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дил английское преобладание в И. о. Со второй 
половины 18 в. Великобритания захватывает 
все важные стратегические пункты как на И. о., 
чак и на путях, к нему ведущих: Капская ко
лония (1806), о-ва Маврикия и Сейшельские 
о-ва (1810), Сингапур (1819), Аден (1839), Пе- 
рим (1857) и Никобарские о-ва, Бахрейнские 
«о-ва (1867). После прорытия Суэцкого канала 
<1869) в борьбу за И. о. постепенно втяги
ваются Германия, Италия и вновь Франция. 
Начинается яростное соперничество империа
листических государств за раздел тех немногих 
территорий на И. о., которые еще не были заня
ты Великобританией. Германия захватывает в 
Вост. Африке обширную колонию у побережья 
И. о. (1884—85). Италия оккупирует Ассаб на 
берегу Красного моря, положивший начало ее 
Эритрейской колонии (1882), а затем и часть 
Сомалийского берега на И. о. (1891). Франция 
занимает о-в Мадагаскар (1885) и г. Джибути 
(1888). Но британский империализм продол
жает методически захватывать все новые стра
тегические пункты на судоходных путях по И. о. 
и закреплять свои новые владения устройством 
там фортов, крепостей и угольных баз. Лакка
дивские о-ва заняты в 1875, Кокосовые о-ва— 
в 1876, Сокотра—в 1886, Британская Вост. 
Африка—в 1889; протекторат над Занзибаром 
установлен в 1890.

* В результате мировой империалистической 
войны 1914—18 Германия лишилась своих 
вост.-африканских владений, Турция—владе
ний у Красного моря и Персидского залива, и 
Великобритания осталась полновластным хо
зяином всех подступов к Индии и основных 
стратегических пунктов на И. о. Индийский 
океан омывает британские колонии и страны, 
находящиеся под протекторатом Великобрита
нии,—от мыса Доброй Надежды до Австралии. 
Территории, принадлежащие в этой части зем- * 
ного шара другим странам, до последнего вре
мени не представляли серьезной угрозы бри
танскому господству здесь. И. о. охвачен со 
всех сторон британскими территориями, связан 
сетью британских телеграфных тсабелей, пере
сечен по всем направлениям рейсами брит, па
роходных компаний.

Однако, крайнее обострение империалисти
ческих противоречий, в частности, захватни
ческие вожделения итал. фашизма, его стре
мление установить контроль над Средиземным 
морем, по к-рому проходят основные коммуни
кационные пути между Великобританией и 
И. о., оккупация Италией Абиссинии (1936), 
чему Англия оказалась не в состоянии воспре
пятствовать,—все это признаки того, что в 
дальнейшем позициям Великобритании на И. о. 
может угрожать большая опасность. В послед
нее время в И. о. настойчиво стремится про
никнуть Япония, проявляющая определенную 
тенденцию к захвату Индонезии и Сиама и вы
двинувшая проект сооружения канала в обход 
Сингапура через перешеек Кроу, соединяющий 
Сиам с материком. В то же время монополии 
англ, господства на И. о. наносятся удары ан
тиимпериалистическим национально-освободи
тельным движением, растущим в прилегающих 
к И. о. странах—в Египте, Аравии, Абисси
нии, Иране и, наконец, в самой Индии—этом 
слабом звене в цепи мирового империалисти
ческого фронта.

Лит.: Marz J., Die Ozeane in der Politik und Staaten- 
bildung, Breslau, 1931; R о g e r s S., The Indian ocean, 
London, 1932; Anstey V., The trade of the Indian 
ocean, London, 1929. В. П.
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ИНДИЙСКИЙ ТЕАТР, существует в двух со
вершенно различных формах, отличающихся 
друг от друга внешне—по своему языку, вну
тренне—по происхождению, назначению и клас
совой принадлежности. Первая форма—это су
ществующий и в наст, время народный театр. 
Его древнейшая форма, сохраняющаяся еще 
кое-где в Юж. Индии и на Цейлоне,—это возник
ший при родовом строе театр масок, связан
ный с поклонением предкам. На Цейлоне он но
сит название «колама». Участник представления 
надевает грубую деревянную маску, изображая 
покойника. Маска мешает говорить, поэтому 
текст декламирует чтец (он же владелец масок), 
актеры иллюстрируют слова жестами и пля
ской под оркестр из двух барабанов.—В Сев. 
Индии в Бенгалии жив еще кукольный те
атр. Куклы—в рост человека. Каждую носит по 
сцене отдельный актер, так что она является 
развитой маской. Репертуар черпается из ин
дийских героических эпосов—Рамаяны и Ма
хабхараты.

Из них же и из сказаний о воплощениях бога 
Вишну черпает свой репертуар бенгальская 
драма-мистерия. Этот жанр называется «джа- 
тра». Он восходит к глубокой древности, но и в 
настоящее время им пользуются крупней
шие драматурги. Представления ставятся без 
сцены и декораций, в любом общественном саду 
или в усадьбах богатых помещиков. Оркестр 
сидит позади места представления. Актер поет 
свою роль, прерывая пение импровизируемым 
прозаическим диалогом. Представления днев
ные. Аксессуары—грим, парики—совершенно 
примитивные. Между отдельными явлениями 
вкраплены сатирические бытовые сцены. Эти 
интермедии, называемые «шом», разыгрываются 
в обыкновенном платье. Текст их импровизи
руется исполнителями, но набор типов коми
ческих персонажей с их песенками, жестами, 
шутками постоянен, как это было в римских 
ателланах.

Центральная часть сев. индийской равнины 
имеет свою разновидность народного театра— 
раслила (хоровод пастухов и пастушек). Это— 
драмы, имеющие содержанием подвиги и лю
бовные приключения юного Кришны, древнего 
пастушьего бога. Главные герои—Кришна 
и его брат Баларама—фигурируют всегда в дет
ском возрасте. Играют их дети. Остальные 
актеры—подростки и взрослые мужчины. Жен
щины в Индии не выступают в театре. Пред
ставления—дневные, на_открытом воздухе. Сце
ну заменяет ковер, а в качестве задника строит
ся высокий трон, ца к-ром в иконографических 
позах восседают Кришна и Баларама. Текст 
стихотворный. Актер поет его под аккомпане
мент оркестра, сидящего сбоку от ковра, часто 
прерывая пение импровизируемым диалогом в 
прозе. Действие чередуется с хороводами пасту
хов и пастушек вокруг Кришны, откуда и на
звание жанра. Как и джатра, раслила часто 
прерывается комическими сценками—шом.

Мусульманское население Кашмира сохра
нило от индийского театра сатирические быто
вые сценки, разыгрываемые труппами бродя
чих актеров—бханда (скоморохи). Сценки эти 
импровизируются на самые злободневные темы 
и, в известной степени, заменяют населению 
газету. Они отделяются друг от друга плясками 
актеров в костюмах пастушек, т. н. гописан- 
гом—хороводом пастушек, как в раслила. Сле
довательно, мусульманское население Кашмира 
продолжает традицию древнего И. т.
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Кроме народного театра, в Индии имеется и 

вторая форма театрального творчества. Фео
дальная аристократия использовала театраль
ные формы джатры и применила их для созда
ния своей драмы, возвеличивавшей феодаль
ный строй и утверждавшей его незыблемость. 
Это была т. н. классическая индийская драма. 
Язык ее—санскрит, язык искусственный, мерт
вый, понимание к-рого доступно было только 
высшим образованным классам. Стиль ее от
личался тонкостями, понятными лишь немно
гим знатокам. Это была придворная драма, и ее 
расцвет—4—6 вв. хр. э.—совпадает со време
нем наибольшего процветания феодальной Ин
дии под властью династии Гупта. Самые высо
кие образцы этого театра—Бхаса (2 в.), Шуд- 
рака (5 в.), Калидаса (см.) (6 в.), Бхаваб- 
хути (7 в.), Джайядева (12 в.) и др. Комедия 
Шудраки «Глиняная колесница» ставилась во 
Франции и Германии. Драмой Калидаса «Са- 
кунтала» в декабре 1914 открылся Камер
ный театр в Москве, и она не сходила со сце
ны до 1918.

Значительно сильнее влияние классической 
санскритской драмы было на театры Бирмы, 
Сиама и особенно Индонезии. Под ее же влия
нием (особенно драмы Джаядевы «Гитаговин- 
да») возник на Малабаре в 16 веке жанр ката- 
кали. Господствующим классом на Малабаре 
были пришельцы с севера, крупные феода
лы—брамины. Театральное зрелище они пре
вратили в религиозную мистерию, внедряя этим 
способом в сознание масс убеждение в боже
ственности и нерушимости феодального строя. 
При этом необходимо было сохранить фор
мальную преемственность в отношении знако
вых Юж. Индии форм культа предков; поэтому 
маска была заменена гримом, похожим на ма
ску. Как и в колама, стихотворный текст пел и 
декламировал за сценой чтец, а актеры в бога
тых, копирующих иконы, костюмах и уборах 
танцевали, повторяя перед зрителем «мудра», 
т. е. известные всем позы изображений богов. 
В отличие от колама актеры катакали принад
лежали к высшим кастам. Жанр катакали су
ществует и в наст, время.—В 18 в. возник упро
щенный вариант катакали под названием «тул- 
лаль»—пляска. Это тот же катакали, но всех 
актеров заменяет один—без грима и сохранив
ший от богатых одежд только высокий голов
ной убор.

Постановки катакали и особенно джатра и 
раслила в наст, время пропагандируются ин
дийской буржуазией для поднятия в массах 
национальных чувств и затушевания классо
вых противоречий.

Европейский театр начинает за последнее 
время оказывать на новое драматическое твор
чество Индии значительное влияние. Оно ярко 
выражено, напр., в пьесах Рабиндраната Таго
ра. Первый и единственный до последнего вре
мени европейский театр в Индии был построен 
в 18 веке в Калькутте русским путешествен
ником Герасимом Лебедевым, организовавшим 
труппу туземных актеров и лично переводив
шим для них европейские пьесы на бенгаль
ский язык.

Лит.: Мерварт А., Индийский народный театр, 
в сб.: Восточный театр..., под ред. А. М. Мерварта, 
Л., 1929; Гагеман К., Игры народов, вып. 1, Индия, 
Л., 1923; Мерварт А. М. и Л. А., В глуши Цейлона, Л., 
1929; L6vi S., Le theatreindien, P., 1890; Schuyler 
M., A bibliography of the Sanskrit drama, N. Y., 1906; 
W i n t e r n i t z M., Geschichte der indischen Literatur, 
Bd in, Lpz., 1922. Д, Мерварт.

ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО. Изучение И. и. на
чалось в Европе в середине 19 в. В 1862 был 
учрежден Archeological survey of India—орган, 
ведущий археологические работы, а также ве
дающий регистрацией и реставрацией памят
ников. В науке об И. и. существуют два основ
ных течения: одно, вовсе отрицающее какие- 
либо внешние воздействия на И. и. (Хевелл, 
Кумерасвами, Смит), другое, считающее, что* 
основные этапы И. и. прошли под непосред
ственным влиянием Запада (Маршаль, Фуше, 
Грюнведель). Главным недостатком почти всех 
работ по И. и. является обособление исследуе
мого материала от данных по истории социаль
ной жизни страны.

Древнейшие памятники И. и. связаны ст. н. 
культурой долины Инда, основными центрами 
к-рой были Мохенджо Даро (среднее течение 
Инда, пров. Синд) и Хараппа (Центр, провин
ция). Культура эта еще недостаточно изучена, 
но уже установлена ее непосредственная связь 
с Месопотамией, Эламом и Прикаспием. Она 
восходит к 4-му тысячелетию до хр. э. и, по- 
видимому, окончилась в середине 2-го тысяче
летия до хр. э., т. е. еще в «доарийский» пе
риод. Этим снимается вопрос об «арийском» 
происхождении И. и., что утверждалось бурж. 
учеными. Мохенджо Даро и Хараппа дают впол
не развитого типа городские поселения с много
численными улицами, двух- и трехэтажными 
домами, водоснабжением, канализацией. Строи
тельным материалом служит хорошо сложен
ный кирпич. Пластика весьма близка по типу 
к шумерийской, если не считать, что в Хараппе 
найдены выполненные с особой тщательностью 
два мужских торса, имевших подвижные руки. 
Долина Инда дала значительное количество не
больших табличек-отпечатков, имеющих, поми
мо до сих пор нерасшифрованных письмен, изо
бражения единорога, слона, носорога, фанта
стических животных. Керамика отличается вы
соким качеством и большой изысканностью 
форм. Памятники «культуры долины Инда» не
посредственно связываются с ранними памят
никами исторической Индии.

Старейшие памятники архитектуры относятся 
к эпохе империи Маурья (321—184 до хр. э.); 
они представляют собой перенесение в камень 
ранее созданных в дереве форм, не дошедших 
до нас. Господствовавший в ту эпоху буддизм 
приносит и разрабатывает ряд архитектурных 
форм культового назначения. Это, во-первых, 
ступа—сферический сегмент или полусфериче
ское тело, положенное на концентрическое ос
нование, окруженное забором, к-рый имеет чет
веро ориентированных по координатам ворот,— 
торана. В зените полушария помещается релик
варий—хти, над к-рым на шпиле, убывая вели
чиной кверху, высятся 3—5 зонтов—чатра. Зон
ты (символ величия и власти в Индии) золоти
лись и украшались полированной золоченой? 
медью. Тело ступа обкладывалось отшлифован
ным блестящим камнем, торана покрывались 
резьбой. Классическим образцом ступа явля
ется ступа в Санчи (на юж. границе Непала). 
Ступа представляет собой фактически огромную 
подставку для реликвария, вокруг к-рого совер
шается культовое обхождение. Рядом со ступа 
появляются чайтья—продолговатой формы, с 
абсидальным закруглением против входа, хра
мовые помещения, перекрытые килевидным по
крытием, покоившимся на двух рядах колонн, 
к-рые шли возле стен здания, и делили его на 
три «корабля». Форма чайтья восходит к строе-



Рис. 1. Фрагмент релье
фа ступа в Баруте.

вниз формы, поверх
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нию, в к-ром собирался сход индийской сель
ской общины. В абсиде чайтья помещался сту
па, а впоследствии—статуя Будды. Капители 
колонн, в большей части фигурные, золотились 

и раскрашивались. Ран
ние чайтья дошли до нас 
лишь в образцах скаль
ной архитектуры, повто
ряющей, однако, памят
ники надземного зодче
ства. Таковы чайтья в На- 
сике, Бадже, Карли, Кон- 
дане (2—1 вв. до хр. э.). 
Рядом со ступа и чайтья 
существуют вихара и 
сангхарма, кельи и мона
стыри, прямоугольные по
мещения, по сторонам от
крытых дворов к-рых раз
мещаются комнаты с вы
ходом во двор. К эпохе 
Маурья, к царствованию 
Асоки (Ашоки) относятся 
также впоследствии не 
встречающиеся коммемо
ративные столбы стамбха, 
на к-рых помещены зна
менитые надписи Асоки. 
Большинство стамбха— 
в Лаурья Навдангар, в 
Рампуре и др.—имеют од
нотипную капитель лото
сообразной, опущенной 
которой находится пла

стическое изображение символического хара
ктера. Так, знаменитая капитель из Сарната 
(музей в Сарнате) украшена изображением че
тырех соединенных спинами львов, которые 
поддерживают колесо—символ буддийской про
поведи. В дошедшей до нас в незначительном 
количестве образцов пластике эпохи Маурья 
несомненно чувствуется влияние Запада—Ира
на или, точнее, ирано-эллинистического ис
кусства Бактрии. В раскрытом во время рас
копок дворце в Паталипутре (соврем. Патна) 
ясно подражание ахеменидским приемным за
лам—ападана,—с той лишь разницей, что тут 
колонны выполнены не из камня, а из дерева.

Рядом с этим официальным искусством су
ществует другое, корни к-рого ух;одят в народ
ное творчество и мифологию. К памятникам 
данной категории относятся статуи полубо
гов—якша, происходящие из Пархома (Мадур
ский музей) и из Патны (Калькуттский музей). 
Знаменитые рельефы ступа в Баруте (теперь в 
Калькуттском музее) и в Санчи являются заме
чательными документами не только художе
ственного, но и социального прошлого Индии. 
Сюжетами им служат буддийские легенды, гл. 
обр., джатаки—истории перерождения Будды. 
Мы находим в них исключительно умело пере
данное движение, большое мастерство в выпол
нении деталей, своеобразный условный пейзаж 
и рядом с этим полное отсутствие перспективы. 
Технические рельефы Барута и Санчи выдают 
свое происхождение от резьбы по дереву и ко
сти. Ни в одной из композиций данных релье
фов мы не найдем антропоморфного изображе
ния самого Будды—он дается лишь символи
чески. Антропоморфное изображение Будды 
возникло в сев.-зап. Индии, в Гандаре, оче
видно, в 1 в. до хр. э.

С распадом империи Маурья политический 
центр страны постепенно смещается на С.-З., и
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в 1 в. хр. э. Гандаре принадлежит руководя
щая роль. Основной причиной тому является 
возникновение государства Кушан, индо-ски
фов, пришедших из глубин Центральной Азии 
и образовавших в конце 1 в. хр. э. огромную 
империю, включавшую север полуострова и 
часть Центральной Индии, современный Афга
нистан и юж. окраины Зап. и Вост. Туркестана. 
Государство Кушан, лежавшее на путях следо
вания из эллинизированного Переднего Восто
ка, создало условия для проникновения элли
нистических форм искусства в Индию. Антро
поморфное изображение Будды, как полагают 
нек-рые исследователи, возникло из поздне
эллинистического изображения Аполлона. Изо
бражение стоящего Будды, как и аналогично 
Христа в ранне-христианском искусстве, схо
же со статуями римских императоров и фило
софов. Но уже очень скоро, к концу 1 в. хр. э., 
намечается общая схематизация художествен
ного образа Будды. Фигура становится фрон
тальной, складки одежды геометризируются, на 
лице появляется «архаическая» улыбка, волосы 
лежат не прядями, а совершенно одинаковыми 
однообразными завитками.

Многочисленные росписи северо-западной 
Индии, о которых имеются упоминания в лите
ратуре и описаниях путешественников, до нас 
не дошли. Строительным материалом в Гандаре 
(Гандхаре) является кирпич. Тип дома и тип

Рис. 2. Западные ворота ступа в Санчи.

монастыря восходит к образцам Переднего Во
стока. Ступа в Гандаре претерпевает эволю
цию, состоящую в том, что ограды и входы от
падают, а тело ступа приобретает цилиндри
ческую форму, сверху покрытую сферическим 
сегментом. Ступа высится на платформе, часто 
имеющей лестницы, ориентированные по коор-
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динатам. До нас дошли изображения кушан- 
ских монархов (Мадурский музей), к-рые за
ставляют предполагать, что официальное при
дворное искусство эпохи не было чуждо эле
ментов, принесенных из Центральной Азии.

стические скульптуры—пластика пещер Деога- 
ра и Удаягири (5 в. хр. э.), в к-рой сказыва
ются пережитки эллинистического наследия.

С распадом империи Гупта на смену исчезаю
щему в Индии буддизму утверждается брах
манизм, приносящий и новые формы культовых 
зданий. На севере это шикхара—храмовое зда
ние с высоким башнеобразным перекрытием: 
центральной части, на юге—вимана, в к-рой 
это перекрытие идет уступами. Шикхара связы
вается с культом Вишну, вимана—Шивы. Храм: 
высится на платформе, и в большинстве случаев 
к нему ведет лестница. Типичными храмами 
сев. типа являются храмы в Каджурахо (Орис
са) и особенно среди них храм Кандарья Маха- 
дева (ок. 1000 хр. э.). Наиболее ранние шикха
ра датируются 6 в. хр. э.—храмы в Айхолё. 
Строительным материалом является камень т 
хотя в виде исключения фигурирует и кирпич,— 
храм Лакшмана в Сирпуре (7 в.). Большей из
вестностью пользуются храмы Буванешвары и 
среди них храм Лингараджа (ок. 1000 хр. э.) с 
его типичной ребристой шикхара. Свет в строек 
ние проникает через вход или через малочис
ленные окна, прикрытые балконами; отсюда по
лумрак, господствующий в храме. Наиболее ти
пичны юж. храмы—вимана Мамаллапурам, це
ликом высеченные из скалы. Прием высечения 
больших комплексов строения из массива ска
лы встречается и в ряде других мест, напр., 
храмы Элоры, в частности, Кайласаната (8 в. 
хр. э.) и храмы Элефанты. К 7—10 вв. хр. э. 
относится ряд пользующихся широкой извест
ностью памятников индийской пластики. Это, 
в первую очередь, скульптура Кайласаната в

Рис. 3. Храм вКаджурахо (Орисса). Ок. 1000 хр. э.

С падением империи Кушан и возникновением 
государства Гупта (318—535 хр. э.) культурное 
значение сев.-зап. Индии падает. Как вся по
литика Гупта, так и искусство этого периода 
были своеобразным возрождением древне-ин
дийских традиций. В области искусства эпоха 
Гупта и последующие два века представляют 
последний расцвет буддийского искусства и в 
то же время установление и утверждение но
вых художественных канонов. Под влиянием 
буддийских философских учений создаются та
кие исключительно абстрактные художествен
ные образцы, как знаменитый сарнатский Буд
да (5 в. хр. э., музей в Сарнате) с его «мисти
ческой» улыбкой или огромный бронзовый 
Будда из Султанганджа (5 в. хр. э., Британский 
музей). Форма ступа, установившаяся в Ган
даре, продолжает жить в эпоху Гупта (напр., 
ступа Дхамек в Сарнате). Архитектурные фор
мы других буддийских культовых зданий оста
ются теми же, но их декоративная часть сильно 
меняется. Фасад перегружен пластикой, вну
треннее скульптурное убранство давит своей на- 
громожденностью. Таковы, напр., чайтья№ 19 
в Аджанте. К эпохе Гупта (7 в.) относятся зна
менитые росписи Аджанты. Они выполнены 
темперой на тонком слое гипса, лежащем непо
средственно на камне скалы, в к-рой высечены 
помещения пещерного монастыря Аджанты. 
Сюжетами служат буддийские легенды. Рос
писи Аджанты поражают своей монументаль
ностью. Значительную роль в выразительности 
росписей играет линия, придающая извест
ную объемность изображаемому. Ко времени 
Гупта относятся и первые крупные брахмани-

Рис. 4. Храм в Буванешваре. Ок. 1000 хр. э.

Элоре (8 в.). В пластике Элефанты, среди к-рой 
известна т. н. Тринурта, особо следует выде
лить скульптуру Мамаллапурам («Схождение 
Ганга»), выполненную на скале, поверхность 
к-рой едва обработана. Стены храмов укра
шаются также пластикой; занимая сперва не
много места, она в 12—13 вв. начинает сплошь 
покрывать стены. Примером тому может слу
жить храм Сурья в Конараке (13 в.), от к-рого 
сохранился лишь сам шикхара, представляю-
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щий собою огромное архитектурное воспроизве
дение культовой колесницы. Следует отметить 
индиферентное отношение феодального зодчего

плекс. Внутри храмовой ограды, помимо мно
гочисленных святилищ—храмов, находятся свя
щенные пруды, жилища служителей культа,.

хозяйственные помещения. Наи
более известные храмы этого 
типа — храм Танджора (12 — 
17 вв.), Мадуры (17 в.), Сриран- 
гама (16 в.), Веллора (16 в.), 
находящиеся на территории тех 
национальных государств, ко
торые продолжали существо
вать при захвате севера полу
острова мусульманскими завое
вателями. Стилистически эти 
памятники представляют свое
образный «барокко», к-рый осо
бенно выявляется в их пласти
ческой декорации, в частности, 
в скульптурных мантапам, где 
порой смелый мастер прибегает 
к таким приемам, как исполь
зование, с целью поддержки 
перекрытия, групп в движении 
(всадники храма в Срирангаме). 
Этот поздний стиль феодальной 
Индии, невидимому, связывает
ся с той сложной борьбой, ко
торая развертывается в это вре
мя между мусульманскими и 
юж. национальными государ
ствами. Данный период отме
чен также появлением в пласти

ке металла, в'к-ром особенно удачно передается 
столь свойственное стилю эпохи движение (ста
туи танцующего> Шивы Мадрасского музея).

Рис. 5. Внутренность храма в Элоре. 8 в. хр. э.

к принципам тектоники: храм делается в виде 
колесницы (как в храме в Конараке) или здания 
высекаются из массива скалы—Мамаллапурам, 
Элора. Характерной чертой И. и. этих перио
дов является большая религиозно-идейная на
сыщенность художественных памятников, же
лание средствами живописи и скульптуры рас
сказать возможно больше и подробнее. Каждая 
деталь имеет какое-либо повествовательное или 
символич. значение. Нужно отметить еще и то, 
что живопись и скульптура выступают всегда 
вместе и в тесной связи с архитектурой.

С 12 в. развивается храм нового типа, к-рый, 
гл. обр., разрабатывается на юге. В этом типе 
храма деление его на вышеуказанные части оста
ется, но они отделяются друг от друга и высту
пают как части большого храмового комплек
са. Комплекс охвачен оградой, доступ в кото
рую открывается через башнеобразные входы—

Рис. 6. Скульптура храма в Конараке. 13 в. хр.э.

гопурам, сплошь покрытые пластикой. Манта- 
пам превращается в самостоятельное строение, 
имеющее подчас огромные размеры и помещае
мое около основного входа в храмовый ком

Рис. 7. Скульптура храма в Конараке. 13 в. хр. а.

На севере страны с захватом полуострова 
исламскими завоевателями возникает «мусуль
манское» искусство Индии. Ислам приносит с- 
собой с запада, гл. обр. из Ирана, существую
щие там художественные формы—свод, купол,, 
колонну—и формы культовых зданий—мечеть г 
минарет, мавзолей. Однако, эти формы полу
чают исключительно оригинальное претворение- 
в Индии. В области материала это сказывается 
в том, что кирпич почти вовсе не применяется, 
поскольку он вытесняется камнем, используе
мым для резьбы. Купол в Индии (гл. обр., лу
ковичного типа) в большинстве случаев не не
сет непосредственно функций перекрытия, а 
используется чисто декоративно. Одним из ста
рейших памятников исламской Индии являет
ся большая мечеть Кутуб эд-дин Айбека в ста
ром Дели (13 в.) с ее знаменитым пучкового 
типа минаретом. В архитектурный комплекс:
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этого здания введены памятники более раннего 
периода—пластика и медная колонна в 4 в. 
хр. э. Широко известна большая мечеть в Де
ли, построенная в 17 в. Всемирную известность 
имеют надмогильные постройки Великих Мо
голов, среди к-рых наиболее знаменит Тадж 
Махал (первая половина 17 в.) в Агре. Мавзо
леи окружены разбитым с закономерной стро
гостью садом (могила Акбара в Сикандре, 
1613, или могила Хумаюна около Дели, конец
16 в.). Одной из особенностей исламской архи
тектуры Индии являются открытые павильоны- 
киоски, использованные и в могильных соору
жениях. Но рядом с этим мы находим и по
гребальные строения кубического типа (напр., 
величественная могила Махмуда в Бишапуре,
17 в.). Образцом мастерства резьбы по мрамору 
является решотка Тадж Махала. Повидимому, 
нек-рые индийские мозаики (Итмад уд Даулах, 
17 в., в Агре, в Фатехпур Сикри) являются ра
ботой итал. мастеров и их учеников. В узко 
придворном кругу государства Великих Мо
голов возникает блестящая школа миниатюри
стов, сюжетами к-рым служат почти исключи
тельно жизнеописания монархов. Несмотря на 
иранские влияния, индийская миниатюра со
храняет свою самобытность. В раджпутской

Когда-то живое, связанное еще с творчеством 
народной фантазии искусство Индии, после 
12 в. все больше канонизировалось, в при
дворном искусстве переходило к изысканным

Рис. 8. Храм в Мадуре. 15—17 вв. хр. э.

школе, процветающей при дворах северо-ин
дийских раджей, местные индийские элементы 
выступают гораздо более четко. Хорошие об
разцы могольских миниатюр имеются в Пуб
личной библиотеке в Ленинграде и в Академии 
наук, лучшие раджпутские миниатюры хра
нятся в Британском музее.

Рис. 9. Тадж Махал в Агре. Первая половина 
17 в. хр. э.

формам и к декоративной перегруженности. С 
завоеванием Индии англичанами начинается 
полный распад художественной культуры, де
градация и постепенное вымирание националь
ных особенностей больших форм искусства. 
Политика колонизаторов не заинтересована в 
сохранении национальной культуры и кое-как 
поддерживает только те виды искусства, пред
меты к-рых могут служить в качестве экспорт
ного товара, т. е. нек-рые виды художественной 
промышленности, как керамика, текстиль. Ан
гличане в архитектуре 19 и 20 вв. насажда
ют формы, доминирующие в метрополии. Од
ним из художественных центров современной 
Индии является Калькуттская школа худо
жеств, выпустившая таких мастеров, как Аба- 
ниварапотх, Тагор, СурондранатГанголи, Нан
да лаль Бозе.

Лит.: Fergusson J., History of Indian and 
Eastern architecture, 2 ed., 2 vis, L., 1910; S m i t h V. A., 
A history of fine art in India and Ceylon from the earliest 
time to the present day, Oxford, 1930; Diez E., Die 
Kunst Indiens, Potsdam, 1925 (Handbuch der Kunstwis- 
senschaft herausgegeben von Burger); Coomar a s - 
w a m у A., History of Indian and Indonesien art, New 
York—London, 1927, или по-немецки: Geschichte der 
indischen und indonesischen Kunst, Leipzig, 1927; Ha
ve 11 E., Indian sculpture and painting illustrated by 
typical masterpieces with an explanation of their motives 
and ideals, London, 1908; его же, Handbook of In
dian art, London, 1920; Foucher C., L’art gr6co- 
bouddhique du GandhSira, 2 vis, P., 1905—22; e гоже, 
The beginnings of buddhist art and other essays in in- 
dian and centralasian archeology, Paris, 1917; Griin- 
wedel A., Buddhistische Kunst in Indien, B., 1900; 
Cohn W., Indische Plastik in die Kunst des Os tens, 
Bd II, B., 1923; Fischer O., Die Kunst Indiens, 
Chinas und Japans, in «Propylaen Kunstgeschichte», Bd 
IV, Berlin, 1928; La Roche E., Indische Baukunst, 
herausgegeben unter Mitwirkung von A. Sarasin, 6 vis, 
Miinchen, 1921—22; Codrington K., de, Ancient 
India from the earliest times to the Guptas with notes 
on the architecture and sculpture of the mediaeval pe
riod, London, 1926. А. Стрелков.

ИНДИЙСКО-МАЛ ЕЗИЙСКАЯ ПОДОБЛАСТЬ, 
флористическая подобласть, занимающая ог
ромное пространство от вост, склонов Гималаев 
и сев. Бирмы на С., все юж. склоны Гималаев 
до высоты 3.500 м, Сиам, Аннам, на 3. всю 
Индию до вост, склонов Индостана, всю долину 
Ганга, Цейлон, Малакку, все Зондские о-ва, 
Филиппины, Новую Гвинею и прилегающие 
о-ва (Меланезию и Микронезию), наконец, всю 
Полинезию. Вся эта подобласть характери
зуется теплым климатом, где никогда не бывает 
морозов и средняя t° дня нередко равняется



ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО. I

Чайтья в Кондане. 2—1 вв. до хр. э.

Храм в Аджанте. 7 в.



Сарнатский Будда. 5 в.

ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО, п

Голова Шивы в храме Элефанти. 8—9 вв.



ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО. Ill

Роспись храма в Аджанте.



ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО. IV

Храм в Элора. 8 в. Храм 17 в. Мадура.



ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО. V

Художник Балджид. Акробаты. Индия. 16 в. Музей восточных культур. 
Москва.



ИНДИЙСКОЕ ИСКУССТВО. VI

Художник Шафи Абази. Натюрморт. 1652. Государственная 
публичная библиотека. Ленинград.

Художник Мурад. Газели. 17 в.
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средней годовой t°. Количество осадков редко 
где опускается ниже 2.000 мм, а во многих” 
местах достигает 5.000—6.000 мм. Осадки рас
пределяются в нек-рых местностях равномерно 
в течение года, в других есть влажный и за
сушливый периоды. В нижних течениях рек 
развиты обширные болота, зарастающие масса
ми крупнолистного (листья до 3 ж) папоротника 
акростихум, столь же крупнолистной перисто
листной пальмой нипа, различными низкорос
лыми деревьями, лианами и эпифитами. Там,где 
почва несколько повышается, развивается на 
мягкой сырой почве лес с массой бамбуков^руп- 
ных ароидных, имбирных и т. д. (джунгли, см.). 
Еще выше (приблизительно до 1.800—2.000 м) 
лес делается все гуще и крупнее, в нем не ред
кость деревья в 60, 80 и даже 100 м и до 8 м 
в поперечнике (нек-рые фикусы). Количество 
древесных видов подобласти чрезвычайно ве
лико (около 10 тыс.); к ним надо присоединить 
массы лиан, эпифитов, кустарников, многолет
ников и др. растений. Лес, гл. обр. лиственный, 
образу$т как бы сплошную зеленую стену и не
проходим благодаря, гл. обр., массе колючих, 
цепляющихся кустарников и лиан. Наибольшей 
мощности вечнозеленые леса достигают при
близительно на высоте 800—2.000 м, где они 
оканчиваются нередко этажом крупных бам
буков (особенно Gigantochloa) со стеблями в 
25—30 м в вышину и до 30. см в толщину. Это— 
область наибольшего богатства пальмами и па
поротниками. Выше 2.000 м лес делается более 
мелким и состав его изменяется (много древо
видных брусничных, сложноцветных и др.), но 
и до 3.000 м он покрывает сплошь горы.

Там, где дождливый период чередуется с су
хим, развиты леса с листопадом (тиковое де
рево и др.). Они более однородны, светлы, в 
них нет такой массы лиан, эпифитов и назем
ная флора иная. На высоте приблизительно 
2.000 м и выше горы покрыты ксерофильными 
лесами (напр., из горной казуарины). Во мно
гих местах леса предгорий и гор вырублены и 
уступили место отчасти культурам (планта
циям чая, кофе, хинного дерева, какао, каучу
ковых деревьев и др.), отчасти зарослям высо
кой травы (аланг-аланг). Высоко в горы поды
маются культуры риса, сахарного тростника, 
местами табака и др. Около селений всюду об
ширные насаждения пищевых и технических 
растений (хлебные деревья, бананы, манго, 
различные цитрусовые, хлопок, капок, коко
совая пальма, ананасы, соя и т. д.). Особен
но велики насаждения кокосовой пальмы, 
представляющей для местных жителей одно из 
ценнейших растений.

• Присоединяемые к И.-м. п. острова Тихого 
океана покрыты вечнозелеными тропическими 
лесами. В более низких участках гор леса часто 
уничтожены ради различных культур. Расти
тельность о-вов во многом сходна с материко
вой частью, но отличается иногда очень силь
ным эндемизмом, на основании чего их отно
сят к различным провинциям. В юж. части 
Новой Гвинеи проникают также и австралий
ские элементы (евкалипт).

Вся Индийско-малезийская подобласть чрез
вычайно богата полезными растениями, многие 
из которых имеют мировое значение; таковы, 
например, чай, различные пряности (перец, ко
рица, гвоздика, мускатный орех, имбирь, кар
дамон и др.), сахарный тростник, хлопчатник, 
капок, клещевина и др. Многие деревья да
ют ценную древесину, вывозимую и в Европу,

в. с. э. т. XXVIII.

напр., тиковое дерево, черные деревья, разные 
цветные или сандальные деревья и др. Много 
душистых растений, а также дающих каучук, 
различные смолы и бальзамы.

ИНДИКАН животный, кислый эфир сер
ной кислоты и индоксила. В небольших коли- 

чествах находится в моче мле- 
c/0~s°201EI копитающих. В организме об- 

0/ ^сн разуется, невидимому, из ин-
/ дола, к-рый, в свою очередь, ^nh может быть одним из продук

тов распада белков. Это объ
яснение находит подтверждение в том, что если 
собаке впрыскивать под кожу индол, то в 
ее моче появляются значительные количества 
индикана. И. растительный (CUH17O6N) 
представляет глюкозид индоксила; он встреча
ется чаще всего в листьях индигоносок (см.) и 
Polygonum tinctorium. При нагревании с раз
бавленными кислотами И. распадается на си
нее индиго и индигоглюцин (см. Индиго).

ИНДИКАТОР (хим.), вещество, к-рое по вве
дении (обычно в ничтожном количестве) в ис
следуемую систему дает характерные качествен
ные реакции (образование окрашенных соеди
нений, выделение характерных осадков), опре
деляющие химическое состояние системы. Так, 
раствор лакмуса окрашивается в кислой среде 
в красный цвет, в щелочной—в синий. Приме
няются И., гл. обр., в объемном анализе для 
определения конца реакции (эквивалентности) 
между двумя растворенными веществами, а так
же в колориметрии (определение концентра
ции водородных ионов). Наиболее изучены И., 
применяемые в ациди- и алкалиметрии (методы 
насыщения). Это красящие вещества—слабые 
органические кислоты или основания слож
ного строения, меняющие окраску в зависимо
сти от кислотности или щелочности среды. По 
теории Оствальда, И.—слабые электролиты, 
окраска ионов к-рых отлична от окраски недис- 
социированных молекул. Прибавление кислот 
(или щелочей) к раствору, содержащему И., 
меняет ионизацию раствора, а следовательно, 
и окраску его. Окраска И. при этом меняется 
постепенно, обычно в пределах 2—2,5 едини
цы Ph. Интервалы И. и окраска приводятся 
в таблице:

Индикатор
Интервал 
И. (при 

18°)

Окраска 
в кислой 

среде

Окраска в 
щелочной 

среде

Тропеолин 00 
Бромфенолблау 

Метилоранж 
Метилрот 

Бромтимолблау 
Нейтральрот 

Фенолфталеин 
Тимолфталеин 
Тропеолин 0

1.3— 3,2 
3,0— 4,6 
3,1— 4,4
4.4— 6,2 
6,0— 7,7 
6,8— 8,0 
8,0—10,0
9.4— 10,6 

11,0—13,0

Красный 
Желтый 
Красный
Желтый 

Красный 
Бесцветн.
Желтый

Желтый 
Фиолетовый 
Оранжевый 

Желтый 
Синий 

Желтый 
Красный 

Синий 
Коричневый

То значение Ph, при котором глаз замечает 
первое изменение окраски И., называется точ
кой титрования И. Изменение окраски И. мож
но связать и с внутренней перегруппировкой 
молекулы (хромофорная теория). Такая точка 
зрения не противоречит теории Оствальда, а 
лишь дополняет ее. В окси диметрии в качестве 
И. применяют вещества, дающие цветные реак
ции с избытком одного из реагирующих веществ 
(в иодометрии—крахмал, дающий с иодом синее 
соединение, в перманганатометрии—избыток 
самого раствора КМпО4). Некоторые И.—ди
фениламин, бензидин и др.—благодаря собст-

6
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венному окислению или восстановлению (ок- 
сиредокс-индикатор) меняют окраску в конце 
титрования.

Применяются также (в методе осаждения) 
индикаторы, дающие с избытком иона осади
теля окрашенный осадок или окрашенный ра
створ, и адсорбционные индикаторы. Это — 
красящие вещества, механизм действия кото
рых основан на сорбции или десорбции их 
осадком в конце осаждения.

Лит.: Кольтгофф И., Объемный анализ, т. I—II, 
[Ленинград], 1932; его же, Применение цветных 
индикаторов к нейтрализационному анализу и к колори
метрическому определению концентрации водородных 
ионов, 3 изд., Л., 1929; Fajans К., Adsorptio isindi- 
katoren fur Fallungstitrationen, в книге: Die chemische 
Analyse, Bd XXXIII, Stuttgart, 1935.

ИНДИКАТОР, в библиотеках — специальное 
приспособление (указатель)* позволяющее как 
читателю, так и библиотекарю узнавать, не 
подходя к полкам, находится ли на месте в дан
ный момент та или иная книга, числящаяся в 
библиотеке, или она выдана. В И. имеется пе
речень книг с минимумом сведений о каждой и 
«сигнализация», показывающая, занята ли кни
га читателем или она стоит на полке. Нек-рые 
И. (напр., система Шюльке) соединяют в себе, 
кроме того, и абонементную запись (учет вы
данных книг читателям). Обычно И. устраи
вается не на весь книжный фонд, а только на 
наиболее рекомендуемую или наиболее спра
шиваемую часть его. Индикатор является ме
роприятием, рационализирующим библиотеч
ную работу. Однако, все существующие систе
мы индикаторов технически недостаточно совер
шенны, а наиболее разработанные—очень гро
моздки.

ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА, бензиновая предо
хранительная лампа для определения процент
ного содержания рудничного газа (метана) в 
горных выработках. Обычно для этой цели
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Рис. 1. Высота и форма ореола И. л.

служат лампы типа Вольфа и более совер
шенные—типа Хейлвуда. Проникающий в лам
пу газ загорается, и над пламенем лампы по
является второе пламя голубоватого цвета, об
разуемое горящим газом, т. н. ореол газа. По 
высоте и фэрме ореола при прикрученном пла
мени и судят о наличии и количестве руднич
ного газа в воздухе (рис. 1). При нормальном 
количестве кислорода в рудничной атмосфере 
высота ореола зависит: 1) от высоты пламени 
лампы, 2) от размера и формы фитиля и 3) от 
горючего. Преимущества измерения газа И. л. 
заключаются в простоте прибора (лампы) и са

Рис.2. Лампа Ше- 
но: 1—отверстия 
для подвода воз
духа, 2—метал
лический шлем, 
3—слюдяная пла
стинка, 4 — щи
ток для предохра
нения слюдяной 
пластинки, 5 — 

шкала.

мой операции измерения. Недостатки: 1) не
возможность обнаружения газа при содержа
нии его менее 0,5—0,75%, 2) недостаточная 
объективность результатов измерения при со
держании газа менее 1,5% и 3) опасность взры
ва газа при неисправной лам
пе или неумелом обращении 
с ней.

И. л. до сих пор является 
самым распространенным спо
собом замера газа (метана) 
как в СССР, так и за грани
цей. И. л. может также слу
жить в качестве простого и 
надежного индикатора кисло
рода, так как при содержа
нии кислорода ок. 16,5% она 
гаснет. Для более точного из
мерения количеств руднично
го газа служат специальные 
И. л., непригодные для осве
щения, напр., лампа Шено. 
Эта И. л. представляет собой 
спиртовую лампу с одной сет
кой и нижним подходом воз
духа (рис. 2). Пламя лам
пы, заправленной метиловым 
спиртом с примесью азотно
кислой меди, состоит из трех 
частей: желтой нижней, голу
бовато-зеленой средней и блед
но-серой верхней. В атмосфе
ре с рудничным газом верши
на голубовато-зеленой части 
пламени появляется в сетке 
уже при содержании 0,1% газа. Лампа Шено 
снабжена шкалой, по к-рой легко установить 
процентное содержание газа. В виду того, что 
эти лампы имеют только одну сетку, притом вы
тянутой формы, измерения с их помощью опас
ны при содержании газа выше 1,5%.

В СССР И. л. допускаются в шахтах, угро
жаемых по газу, но запрещены в шахтах, опас
ных по газу.

ИНДИКАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, действительная 
мощность, развиваемая расширяющимся паром 
в цилиндре паровой машины или создаваемая 
взрывом и расширением газов в двигателях 
внутреннего сгорания. При определении И. м. 
не учитываются потери на трение; поэтому она 
всегда больше, чем эффективная мощность. И. м. 
определяется по среднему давлению пара или 
газа во время хода поршня; это среднее, давле
ние находят из индикаторной диаграммы (см. 
Индикаторы).

ИНДИКАТОРЫ, приборы для исследования ра
бочего процесса поршневых машин, как-то: 
паровых двигателей, двигателей внутреннего 
сгорания, воздуходувок, компрессоров, насо
сов. И. служит для вычерчивания замкнутого 
контура, т. н. индикаторной диаграммы, орди
наты к-рой представляют в определенном мас
штабе давления рабочего тела (газа, пара, жид
кости) в различные периоды рабочего процес
са, протекающего внутри цилиндра машины, 
абсциссы же представляют перемещения порш
ня или другого органа машины. Площадь, 
ограниченная контуром индикаторной диаграм
мы, представляет в определенном масштабе ра
боту, развиваемую или воспринимаемую рабо
чим телом в течение всего цикла изменения 
состояний последнего.

И. (рис. 1) состоит из ввинченного в корпус 
сменного цилиндра, в к-ром передвигается плот-
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но притертый поршень, перемещения к-рого пе
редаются в увеличенном (6 : 1) масштабе каран-
дашу, укрепленному на конце пишущего рыча
га. Шток порш
ня И. нагружен 
точнокалибро
ванной двой
ной витой ци
линдрической 
пружиной. На 
головке каж
дой пружины 
имеются отмет
ки о макси
мально ДОПу- \|; 
стимом давле
нии, масштабе 
и соответству
ющем диаметре 
поршня (за но
рмальный диа
метр поршня 
принимается 
20,27 мм). Ме
няя пружины 
поршня и смен
ные цилиндры, 
можно иссле
довать машины
с широким диапазоном рабочих давлений. Ког
да полость цилиндра И. при посредстве ин
дикаторного крана сообщена с полостью ци
линдра исследуемой машины, то под влияни
ем переменного давления рабочего тела поршень 
И. перемещается на величину пути, равную 
деформации пружины и пропорциональную 
давлению рабочего тела. Если при этом при
вести от поршня или другого органа машины в 
переменно-вращательное движение барабан, на 
к-рый плотно натянут бумажный лист, то при

ционных сил его подвижных частей, которые 
возникают при быстрых изменениях давления 
рабочего процесса и направлений движения

Рис. з.

соприкосновении пишущего рычага 
(карандаша) с бумажным барабаном 
на листе будет автоматически вы
черчиваться индикаторная диаграм
ма (рис. 2). На рис. 3 представлен 
внешний вид И. фирмы Майхак 
(Maihak). — Основными условиями 

правильной ра
боты И. явля-. 
ются: 1) прямо
линейность пе
ремещения ка
рандаша па
раллельно оси 
вращающегося 

барабана и пропорционально давл ению рабочего 
тела; 2) строгая пропорциональность перемеще
ния барабана перемещениям рабочего поршня 
или другого органа машины. Первое условие от
носительно точно достигается применением пря
мил в качестве кинематической связи между 
штоком поршня И. и пишущим рычагом; вто
рое осуществляется помощью ходоуменыпите- 
лей или индикаторных приводов.

Впервые И. был применен еще Джемсом 
Уаттом. За полтора столетия он достиг столь 
высокой степени совершенства, что является 
вполне надежным и точным прибором для ис
следования рабочего процесса тихоходных пор
шневых двигателей. С увеличением быстроход
ности поршневых машин, в особенности двига
телей внутреннего сгорания, затрудняется, 
однако, соблюдение указанных выше основных 
условий работы И. вследствие влияния инер-

I

§ X 
i 
ж

перемещения барабана 
Рис. 2.

рабочих органов двигателя. Индикаторные диа
граммы получаются искаженными; поэтому при
ходится уменьшать перемещения как поршня

И., так и бумажного барабана и изготовлять 
подвижные части И. из легких металлов. Так, 
напр., если для машины с числом оборотов до

Рис. 5.

250 в мин. допускается при диаметре барабана 
И. в 50 мм наибольшая ордината в 70 мм и абс
цисса в 120 мм, то для 1.200 об./мин. допуска
ются наибольшие размеры диаграммы 30 х 60 мм

6*
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при диаметре барабана 30 мм. Для 2.500 
об./мин. применяется И. со стержневой пру
жиной (рис. 4 и 5).

В прочном корпусе 1 закреплена сменная пружина 2, 
имеющая в целях облегчения форму стержня равного 
сопротивления. В сферический конец пружины упи- 
раетдя легкий поршень 3, перемещение которого пере
дается пишущему рычагу 4, изготовленному из алю

миния л имеющему также форму те
ла равного сопротивления. Максималь
ные размеры индикаторной диаграм
мы—25x48 мм. — Стремление умень
шить размеры и вес подвижных частей 
И. привело к созданию микро-индика
торов, примером к-рых могут служить 
И. Мадера (Mader) и Коллинза (Collins) 
с большой частотой свободных колеба
ний подвижной системы. Так, в микро
индикаторе Мадера поршень и шток 
выполнены пустотелыми, причем не
посредственно на штоке укреплен пи
шущий штифт, который вычерчивает 
очень малых размеров (до 1,5x3 мм) 
диаграмму на закопченной стеклянной 
пластинке. На одной пластинке можно 
снять 24 диаграммы. Эти миниатюрные 
диаграммы для обработки и изучения 
рассматриваются под микроскопом или 
же переснимаются с увеличением.

Широкое применение быстро
ходных двигателей для авто- 
и авиатранспорта (5.000—7.000 
об./мин. и выше) привело к со
зданию многочисленных вариа
ций И., основанных на оптиче
ских и электрических явлени-

Рис. 6. ях, пьезоэлектрических свойст
вах кристаллов кварца и др. Су

ществуют специальные И., позволяющие вы
черчивать непрерывно следующие одна за дру
гой диаграммы, смещенные и развернутые диа
граммы, диаграммы по времени и т. д. Весьма 
важной задачей, определяющей точность рабо
ты И., является проверка масштаба индика
торных пружин, к-рая может производиться на 
специальном станке (рис. 6).—И. называются 
также приборы, контролирующие отклонения 
от формы в обрабатываемых деталях, напр., 
овальности цилиндров, шеек валов и т. п.

Лит.: Грамберг А., Технические измерения при 
испытании машин и контроле их в производстве, т. I, 
вып. 5, Москва, 1926; Дж ёдж А., Испытания быстро
ходных двигателей внутреннего сгорания, Ленинград, 
[1934]; J udgeA., The testing of high speed combustion 
engines, L., 1932. И. ЧерногубОвСКий.

ИНДИКАТРИСА ДЮПЕНА, линия, которая 
дает наглядное представление о характере 
искривления поверхности в данной ее точке.

И. Д. строится 
следующим обра
зом: через точку М 
кривой поверхности 
(на рис. — поверх
ность 8) проводим 
касательную плос
кость (на рис.—пло
скость Р) и всевоз
можные нормальн. 
плоскости (перпен
дикулярные к каса
тельной, на рисунке 
плоскость Н—одна 
из нормальных пло
скостей) . Если М А— 
лиция пересечения 
касательнойплоско- 
стй с одной из нор
мальных, то на пря
мой МА по обе сто
роны от точки М от
кладываем отрезки ____ .
MN и MN', равные У |В|, где R—радиус кривизны (в точ
ке М) той кривой (на рис.—д), по к-рой рассматривае
мая нормальная плоскость пересекается с поверхностью. 

, Выполнив это построение для всех нормальных пло
скостей, получим в касательной плоскости нек-рую ли
нию—геометрическое место точек N (и N'),—симметрично 
расположенную относительно точки М; это и есть И. Д. 
для точки М поверхности (на рис. индикатрисой Дюпена 

является эллипс). Оказывается, что И. Д. может принад
лежать к одному из трех типов: 1) эллипс (в этом случае 
точка М называется «эллиптической»), 2) пара сопря
женных гипербол («гиперболическая точка»), 3) пара 
параллельных прямых («параболическая точка»).

На эллипсоиде, двуполостном гиперболоиде и вообще 
на выпуклых поверхностях все точки эллиптические; на 
однополостном гиперболоиде и вообще на седлообразных 
поверхностях все точки гиперболические; развертываю
щиеся (на плоскость) поверхности, в частности, цилиндр 
и конус, состоят из параболических точек. Примером 
поверхности, несущей на себе точки всех трех типов, 
может служить тор (см.).

Лит.: Фиников С. П., Дифференциальная гео
метрия, Учебник для высших педагогических учебных 
заведений, М., 1936; Г и л ь б е р т Д. и Кон-Фос
се н С., Наглядная геометрия, перевод с нем. С. А. Ка
менецкого, М.—Л., 1936.

ИНДИКОПЛЕВСТ, Козьма, византийский кос
мограф 6 в. Род. в Александрии. Путешествовал 
по Вост. Африке, Персии и Индии; позднее 
постригся в монахи. До нас дошла только его 
«Христианская топография вселенной», где И. 
излагает систему мира, не противоречащую 
Библии. Отвергая учение Птолемея, И. пред
ставляет Землю в виде вытянутого четырех
угольника, окруженного океаном и окаймлен
ного стенами, на к-рых покоится небесный свод. 
Различную долготу дня И. объясняет конусо
образной горой, за к-рую заходит Солнце. В 
Средние века идеи И. пользовались распростра
нением. И. сообщает также много данных о при
роде и населении Индии, Эфиопии, впервые в 
средневековой географии упоминает о Китае 
и Цейлоне.

ИНДИРУБИН, см. Красное индиго.
ИНДИЯ (Индийская империя). Со
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I. Физико-географический очерк.
Вся И., за исключением небольших отрез

ков территории, принадлежащих Франции и 
Португалии (см. Индия Португальская л Ин-
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дия Французская), представляет собой коло
нию Великобритании. Под управлением коло
ниального индо-британского правительства на
ходится не только весь полуостров Индостан 
с Андаманскими и Никобарскими о-вами, но 
также Белуджистан (см.), расположенный 
на юго-вост, окраине Иранского плоскогорья, 
и Аден (см.)—небольшая территория на одно
именном п-ове Юж. Аравии. Бирма (см.), за
нимающая зап. часть п-ова Индо-Китай и вхо
дившая в состав Индийской империи, выделена 
в 1935 в отдельную колонию; особую колонию 
Великобритании представляет также и о-в Цей
лон (см.), расположенный у юго-вост, оконеч
ности Индостана. Вся территория И. без вас
сальных государств — Непал и Бутан (см.)—и 
без Бирмы составляет 4.095,5 тыс. км2; населе
ние—338.170,7 тыс. (1931).

Устройство поверхности и геологическое стро
ение. И. занимает п-ов Индостан и располо
жена между 37° и 8°4' с. ш., имея в наиболь
шем протяжении с С. на Ю. около 29°. В И. 
можно выделить три отчетливо обособленных 
области: 1) Гималаи, 2) Индо-Гангская низмен
ная равнина и 3) область древнего плоскогорья 
Индостана, к Ю. от упомянутой равнины.

Гималаи (см.)—высочайшая горная система 
земли, имеющая до 2.400 км в длину при шири
не в 200—350км. На 75-м меридиане гималайские 
складки встречаются почти под прямым углом с 
системой иранских складок, носящих общее 
название хребта Гиндукуш. Соляной хребет, 
связывающий эти две системы, замечателен по 
разнообразию слагающих его пород и по бо
гатству каменной солью, золотом, медью, свин
цом. Крайним отрогом Иранской горной дуги 
являются Солимановы горы, протягивающиеся 
от Когата на Ю. к Инду до широты Кветты; 
вершина их Тахт-и-Сулиман достигает 3.430 м. 
Южнее Кветты расходятся складки, из к-рых 
восточные носят название гор Киртар и идут 
вдоль Инда до берега моря; западные же за
полняют Белуджистан. Вся эта система склад
чатых гор возникла в третичный период и 
сложена преимущественно из известняков и 
песчаников мелового и третичного возраста. В 
общем, эта горная страна отличается большой 
сухостью как вследствие малого количества вы
падающих здесь осадков, так и вследствие про
ницаемости известняков. Горы здесь имеют 
крутые склоны, очень резкие формы вершин, 
отличаются сильным развитием карстовых явле
ний, скудной растительностью и почти необи
таемы. Лишь в северных частях гор, где осад
ков больше, очертания их несколько смягча
ются и на горах появляется кое-какая расти
тельность.

Восточную границу И. составляют горные 
цепи, отходящие от вост, конца Гималаев 
почти под прямым углом и заполняющие Бир
му. Западная из этих цепей, пограничная между 
Индией и Бирмой, носит на севере название гор 
Намкиу, южнее—гор Паткай. В последних под
нимается вершина Сарамети, имеющая 3.830 м 
высоты. Упомянутые цепи сложены древни
ми сланцами, песчаниками, меловыми и тре
тичными отложениями. Южнее Манипура гра
ница между Бирмой и Индо-Гангской равни
ной проходит по зап. краю т. н. Араканского 
хребта, идущего в виде множества параллель
ных цепей к Ю. и обрывающегося у мыса Не- 
граис. Продолжение этого хребта на юг со
ставляют Андаманские и Никобарские остро
ва.—Несмотря на громадную высоту, Гималаи 

никогда не представляли совершенно непреодо
лимого препятствия для сношений между И. и 
остальной Азией. Однако, даже наиболее удоб
ные тропы трудны, и передвижение по ним со
вершается медленно, а перевалы очень высоки 
(напр., один из сравнительно удобных перева
лов—Пир-Панджал, в Зап. Гималаях, 3.466 м). 
Наиболее доступны Гималаи на с.-з. границе 
И., к югу от горы Читрала. Через этот участок 
Гималаев издавна существовали довольно ожи
вленные сношения между И. и Афганистаном; 
здесь как-раз пролегает знаменитый Хайбер- 
ский проход, представляющий военный и тор
говый путь, связывающий И. с Ираном и Сред
ней Азией. Гималайский хребет играет огром
ную роль в распределении влаги по И. Пре
граждая путь дождевым тучам летнего мус
сона, Гималаи конденсируют их влагу на 
своих склонах, накопляют ее в виде снеговых 
и ледяных масс и отдают ее в виде больших 
рек, которые оживляют лежащую у подножья 
гор низменность.

Второй крупной физико-географической об
ластью И. является Индо-Гангская равнина, 
к-рая тянется от Бенгальского залива и зап. 
цепей Индо-Китая до Аравийского моря и хреб
тов, ограничивающих Белуджистан с востока. 
Она представляет предгорную впадину, подоб
ную тем морским впадинам, к-рые расположе
ны перед горными цепями вдоль побережья Ти
хого океана. В начале третичного периода Ин
до-Гангская равнина представляла морской 
пролив, отделявший Гималаи от о-ва Декана; 
постепенно, однако, пролив суживался и затем 

• разбился на отдельные бассейны. К концу мио
цена вся впадина превратилась в сушу и за
полнилась наносами рек, стекавших с Гима
лаев. Геологи полагают, что в это время равни- 
на представляла бассейн одной большой реки, 
начинавшейся в Ассаме и впадавшей* в Ара
вийское море, и только в четвертичный период 
постепенно установились такие соотношения 
рек, к-рые существуют и поныне. Аллювиаль
ные отложения достигают на равнине громад
ной мощности: так, бурение у Лакнау на глу
бине 700 м еще не достигло нижнего предела 
их. Индо-Гангская равнина имеет небольшую 
абсолютную высоту. Она несколько выше у се
верной своей окраины и понижается постепен
но на Ю.-В. Город Равальпинди лежит на вы
соте 520 м; Сахаранпур и Амбала—на высоте 
275 м; Патна же в Бенгалии—на 53 м, а ниж
ние части дельты Ганга—Брамапутры всего 
лишь на несколько метров выше уровня моря, 
вследствие чего здесь часто происходят навод
нения под влиянием сильных ветров с моря. 
Равнина орошается тремя крупными речными 
системами: Инда, Ганга и Брамапутры (см.). 
Крупный приток Инда Сатладж и относя
щиеся к его системе реки Беас, Рави, Ченаб 
и Джелам с их притоками сливаются в корот
кий, но широкий Пенджнад, впадающий в Инд. 
Страна, охватывающая бассейн этих пяти рек, 
носит название Пенджаба (Пятиречья). Север
ные части Пенджаба представляют пересечен
ную глубокими и широкими долинами горную 
страну с очень здоровым климатом. Здесь рас
положены многие горные станции, напр., Сим
ла (2.150 м). Население этих долин, где выпа
дает еще около 1 м осадков, очень значитель
но, особенно—долины Беаса с ее знаменитыми 
чайными плантациями. Остальной Пенджаб 
представляет аллювиальную равнину, относя
щуюся к одному из самых засушливых райо-
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нов И. При высоких температурах количество 
осадков здесь очень незначительно и, кроме 
того, чрезвычайно непостоянно из года, в год. 
Без искусственного орошения Пенджаб был бы 
мертвой пустыней. От всех рек, кроме Беаса, 
проведены здесь каналы. Канал, отходящий, 
напр., от Сатладжа, орошает большую часть 
вост. Пенджаба. Население сосредоточено по 
рекам и каналам, междуречья же, т. н. дуабы, 
представляют пустынные пространства, ожи
вающие лишь в период дождей и используемые 
в это время как пастбища. Главной культурой 
Пенджаба является пшеница. Южная часть 
бассейна Инда—провинция Синд—представляет 
самый сухой и жаркий район И. Здесь в тече
ние летних месяцев средняя температура вы
ше 36°, при годовом количестве осадков менее 
200 мм. Жизнь этой страны, естественно, зави
сит всецело от искусственного орошения.

Восточная часть Индо-Гангской низменности 
относится уже к бассейну Ганга и Брамапутры 
и представляет аллювиальную равнину, за 
исключением своего с.-в. конца. Здесь в преде
лах Ассама возвышается т. н. Шиллонгское 
плато, восточная часть которого известна под 
названием гор Касия. Эта горная страна, под
нимающаяся в отдельных вершинах почти до 
2.000 м высоты, имеет ок. 500 км длины и 150 км 
ширины. Она сложена на С. гнейсами, грани
тами и палеозойскими породами, на к-рых за
легает базальтовый покров; на К).—меловыми 
и третичными породами. По своему рельефу 
и общему характеру зап. часть Гангской рав
нины напоминает Пенджаб и относится к за
сушливым областям И., в к-рых осадков выпа
дает мало и притом очень неравномерно за от
дельные годы. Это как-раз та часть И., где 
голодовки в засушливые годы достигают ката
строфических размеров. Существующие здесь 
издавна оросительные системы оказываются не
достаточными.

После слияния Ганг и Брамапутра образуют 
общую дельту, к к-рой еще присоединяется 
дельта р. Мегны. Несмотря на громадное ко
личество осадочного материала, приносимого 
упомянутыми реками, площадь их дельты оста
ется постоянной, что, повидимому, зависит от 
медленного опускания этой области. Для рек 
Индо-Гангской равнины чрезвычайно харак
терно блуждание их русел. Особенно же резко 
это явление выражено на реках Бенгалии и, в ча
стности, нар. Брамапутре, направление главного 
русла к-рой меняется здесь в широких пределах.

Ганг до 16 в. направлялся ниже гор Раджмахал прямо 
на Ю. и вливался в море через Багират, к-рый и до сих 
пор браманистами считается настоящим священным Ган
гом. В 16 же веке главная масса вод Ганга направилась 
через р. Падму в Брамапутру. После этого отложения 
Ганга постепенно оттесняли его приток Тисту на Ю.-В., 
и последняя превратилась в приток Брамапутры. Бра
мапутра, получив, т. о., массу добавочной воды, также 
изменила свое русло и соединилась с Гангом, а Мегна, 
представлявшая раньше нижний участок р. Брамапутры, 
сделалась самостоятельной рекой.

Западная и центральная части дельты из
вестны издавна как чрезвычайно нездоровые 
местности. Эти части дельты слабо дрениро
ваны. Во время дождей протоки превращаются 
в ряд водных бассейнов со стоячей водой, слу
жащей рассадником малярии. Приморская же 
часть этой области, т. н. Сундарбанз, является 
очагом чумы и холеры. Образованные сетью 
рукавов и протоков острова дельты покрыты 
здесь густыми лесами; средством сообщения 
служат лодки. Часть Бенгалии вдоль общего 
устья Ганга и Брамапутры и восточнее его 

представляет здоровую и густо заселенную мест
ность. Брамапутра вследствие изменчивости 
русла почти не используется для искусствен
ного орошения. Но высокие воды реки несут 
большое количество плодородного ила, к-рый 
удобряет почву. Это обстоятельство, а также 
обильные осадки и отсутствие продолжитель
ных засух обеспечивают Бенгалии хорошие 
урожаи риса, джута, льна, мака.

Весь п-ов Индостан к югу от Индо-Ганг
ской низменности представляет древнюю склад
чатую страну. Основание ее сложено из архей
ских гнейсов, гранитов и сиенитов, а также 
сильно метаморфизованных пород переходной 
Дарварской системы: кристаллических слан
цев и филлитов с обильными интрузиями грани
та. Все эти породы были собраны в складки, 
сильно размытые затем за большой промежуток 
времени, протекший до отложения группы Пу- 
рана (Pourana). Эта группа представлена оса
дочными породами, залегающими несогласно на 
архейских складках. Английские геологи раз
личают в ней систему Куддапа (Cuddapah), в 
к-рой чередуются сланцы и кварциты, и систе
му Виндья с известнякамц и глинами внизу и 
твердыми желтыми или красными песчаника
ми наверху. Конец времени Куддапа был пе
риодом интенсивного складкообразования. В 
это время возникли, напр., горы Аравалли, а 
также складки в той части полуострова, где 
теперь расположены Виндийские горы или горы 
Виндья, Махадео, Майкал. На слоях Виндья 
горизонтально залегают породы системы Гонд- 
ваны, представленной континентальными отло
жениями, начиная с пермо-карбона до мела. В 
общем, отложения Гондваны имеют по своему 
характеру большое сходство с системой Карро 
Юж. Африки. С течением времени большая 
часть покрова из горизонтальных слоев была 
уничтожена размыванием и сохранилась лишь 
на севере полуострова, да и то отдельными 
клочками; на юге же Индостана обнажилась 
его складчатая основа. В с.-з. части полуост
рова эти древнейшие породы скрываются под 
деканскими трапами, но вновь появляются в 
Гуджерате, Банделканде, Аравальских горах 
и нек-рых др. местах.

Дарвар-—самая богатая металлами система 
И. Наиболее продуктивные золотосодержащие 
кварцевые жилы юга И. связаны с этой систе
мой. В Бенгалии и Центральных провинциях 
она содержит марганец; местами в ней имеется 
также железо. Самые богатые месторождения 
алмазов приурочены к пластам системы Вин
дья (область Банделканд). Серия отложений 
Гондваны содержит залежи каменного угля. В 
меловой и третичный периоды вследствие дис
локаций произошли сильные излияния базаль
товой лавы, залившей с.-з. часть п-ова Индо
стана на пространстве более 300 тыс. км2. По
токи лавы изливались из трещин вдоль запад
ного побережья. Многочисленные сбросы, а 
также эрозионная деятельность рек нарушили 
однообразие поверхности полуострова, и он 
приобрел местами характер горной страны. Та
кова, напр., сев. окраина Декана, состоящая из 
горных цепей, известных под общим названием 
гор Виндья. Западная часть, сев. цепи пред
ставляет собственно южный изрезанный край 
плоскогорья Малва, расположенного к С. от 
реки Нарбады. Дальше к В. расположены гор
ные группы Банрер и Каймур, достигающие 
всего 600 м высоты. Между рр. Нарбада и Тап- 
ти расположено несимметричное плато, изре-
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занное притоками этих рек и носящее название 
гор Сатпура. Продолжением этих гор к В. слу
жат покрытые лесами и джунглями горные 
группы Махадео и Майкал.

На Ю.-В. от Инда и Сатладжа расстилается 
обширная пустыня Тар. Основание из древних 
пород обнажается лишь на В. ее в виде отдель
ных вершин со следами эолового выветривания. 
Остальное пространство покрыто песками, ко
торые образуют дюны часто до 60 и более ме
тров высоты. Близ р. Инда дюны подвижны. 
Стекающие с гор Аравалли ручьи постепенно 
теряются в песках и образуют засоленные про
странства. Благодаря свойству песков конден
сировать и удерживать влагу, Тар не является 
столь безотрадной пустыней, как этого можно 
было бы ожидать. Грунтовые воды обеспечи
вают здесь существование небогатой раститель
ности. КЮ.-З. от гор Аравалли, образованных 
рядом параллельных цепей с плоскими верши
нами, протягивающихся с Ю.-З. на C.-В., рас
положено базальтовое плато Малва до 500 м 
высоты, изрезанное р. Чамбалом и ее притока
ми. К С. от Малвы р. Чамбал входит в область 
отложений системы Виндья. В области Чота- 
Нагпур, представляющей гнейсовое плоско
горье до 1.000 м высоты, с В. на 3. проходят 
горные цепи, сложенные из песчаников систе
мы Гондваны; отдельные вершины здесь напо
минают сторожевые башни, как, напр., гора 
Параснат 1.365 м высоты. Плато возвышается 
в среднем до 400 м, но имеет отдельные верши
ны значительно более высокие; напр., гора 
Гирнар достигает 1.117 м. Часть п-ова Индо
стана к К), от горной цепи Сатпура й гор, соста
вляющих ее продолжение на В., носит название 
Декана (см.).

Климат. Климат И. чрезвычайно разнообра
зен. Наиболее сильное влияние на климат И. 
оказывает ее положение: а) по обе стороны тро
пика, что делает ее одной из самых жарких 
стран в мире, и б) между обширным Азиатским 
континентом и Индийским океаном, что делает 
ее ареной действия муссонных ветров. Зимой, 
т. е. с декабря по май, на севере И. устанавли
вается высокое давление, и отсюда дует на море 
сухой с.-в. муссон. Сухое время года распа
дается на два периода: холодный (относитель
но)—с декабря до марта и жаркий—с марта 
до июня. Холодное время года особенно резко 
выражено в Северной И. Самыми холодными 
месяцами в И. являются декабрь и январь. В 
это время средние месячные температуры в Мул
тане и Лагоре ниже 4-13°, в Пешаваре—только 
4-9° и даже в Синде они ниже 4-14°.Также низки 
и абсолютны минимумы: в Джакобабаде отмече
ны температуры в —1,6°. По направлению к Ю. 
зимние температуры значительно выше, осо
бенно на берегу моря. Так, Бомбей имеет сред
нюю температуру холодного месяца4-23,6°, при 
абсолютном минимуме в 4-11°, Тривандрум— 
4-25,1°. Зима в И.—самое приятное время года, 
сопровождаемое ясным небом, небольшой влаж
ностью и слабыми ветрами. Дождей в это время 
выпадает мало. Даже в Ассаме и Бенгалии су
хой период выражен хорошо; так, в Черрапуд- 
жи выпадает в декабре только 7 мм дождя, 
но в Сев. И. у подножия Гималаев в эти ме
сяцы довольно часто случаются дожди, причем 
количество их уменьшается с 3. на В. Так, 
Амбала имеет за этот период 41 мм осадков, 
Дели—26 мм и Патна—17 мм. Точно так же в 
горах Нил гири и Анамалаи бывают в это время 
сильнейшие ливни и грозы.

С марта до июня устанавливается жаркая 
погода. Температура постепенно повышается и 
максимум ее передвигается с Ю. на С., где он 
выражен особенно резко. Средняя температура 
самого жаркого месяца в Пенджабе и Синде от 
4-33° до4-36,5° при среднем максимуме в4-47,8° 
в Джакобабаде. В последнем отмечен даже абсо
лютный максимум в4-52,2°. Высоки температуры 
в это время и на плато Центр. Индии. Таким об
разом, в этих областях разница средних тем
ператур холодных и жарких месяцев выше 20°. 
В Южной же И., особенно на зап. побережьи, 
а также в Ассаме и Бенгалии, средняя годо
вая амплитуда темп, очень незначительна. Са
мый жаркий месяц в Бомбее имеет среднюю 
темп. 4-29,2°, в Тривандруме 4-27,7°, что со
ставляет при сравнении их со средними темпе
ратурами самого холодного месяца разницу ме
нее 6°. Несколько большей континентальностью 
отличается вост, побережье Декана: средняя го
довая амплитуда темп-ры в Мадрасе 7,4°. В 
Пенджабе, Синде, Мадрасе в это время года дует 
сухой жаркий ветер, растительность высыхает, 
население буквально изнемогает от беспрерыв
ной жары. Особенно трудно жара переносится 
европейцами. Повышение температуры в Ин
дии сопровождается постепенным понижением 
атмосферного давления, и страна становится к 
концу апреля областью низкого давления по 
отношению к прилегающим морям. Это вле
чет за собой изменение направлений ветров, 
а также увеличение количества водяных па
ров в воздухе.

Приблизительно с 15/IV начинают выпадать 
небольшие дожди, предвестники появления 
юго-западного или летнего муссона. Ю.-з. мус
сон устанавливается окончательно только в 
июне. На западном берегу Индостана он начи
нается приблизительно в первых числах июня 
и постепенно передвигается к С., доходя до 
Бенгалии к 15/VI и до Пенджаба—к 30/VI. 
Июль и август—самые дождливые месяцы во 
всей И. Особенно богаты дождями те местности, 
где муссон встречает на своем пути горы, напр., 
Зап. Гаты, Гималаи, горы Касия, Аравалли. В 
летнем муссоне можно различить два течения: 
с Аравийского моря, т. е. юго-зап. муссон, и с 
Бенгальского залива — ю.-в. ветвь муссона. 
Главная масса аравийского муссона обруши
вается на зап. склон Зап. Гатов. Здесь, а так
же на всем зап. побережьи, выпадает в это 
время большое количество дождя. Например, 
в Махабалешваре, расположенном на выс. 
1.385 м, выпадает с июня по август включи
тельно 5.530 мм осадков при общем годовом 
количестве в 6.543 мм. Бомбей, расположен
ный на низменности, получает за это время 
1.525 мм при годовом количестве в 1.880 мм. 
Оставив большую часть дождя на побережьи, 
ю.-з. муссон проносится над Деканом в виде 
сильных ветров со случайными дождями. Так, 
Пуна имеет за год 718 мм осадков, Майсор— 
746 мм. Но нагорье Центральной И. получает 
значительно больше дождя, т. к. к северу от 
Бомбея Гаты понижаются, и ю.-з. муссон имеет 
более свободный доступ внутрь страны. На во
сточном побережьи полуострова во время гос
подства муссона еще суше, чем на нагорьи 
Декана, т. к. муссон здесь является ветром с 
материка. Главная же масса дождя в этой об
ласти выпадает с октября по декабрь, при на
чале с.-в. муссона. Мадрас за это время полу
чает 749 мм из 1.243 мм годовых. Ю.-в. часть 
побережья, расположенная против Цейлона,
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получает еще меньше дождя (Тинневелли имеет 
всего 732 лш), и сухой период здесь продол
жается 9—10 месяцев.

Вторая ветвь Аравийского муссона проно
сится над Синдом, Раджпутаной, Гуджератом и 
Пенджабом. Эти области получают крайне мало 
дождя, т. к. высокие температуры, к-рые здесь 
господствуют, сильно понижают относитель
ную влажность воздуха. Осадки, впрочем, уве
личиваются по направлению на С. и В. Так, в 
верхнем Синде всего лишь ок. 120 мм дождя, 
Пешавар имеет уже 500 мм, а Лахор—526 мм. 
Сухой период в с.-з. И. продолжается 8—10 
месяцев, в Синде же иногда не бывает дождя 
несколько лет. В западных Гималаях выпа
дает уже значительное количество дождя. Так, 
горные станции, расположенные на высоте око
ло 2.000 м и напоминающие Ниццу по своим 
температурам, отличаются от нее большим ко
личеством осадков. Например, Симла имеет 
1.774 мм. Внутренние же, замкнутые котлови
ны в горах гораздо суше: Сринагар в Кашмир
ской долине имеет только 940 мм. В Бенгаль
ском заливе ю.-з. муссон направляется к Бирме 
и Тенасериму и переходит в долину Иравади. 
В северной части залива направление муссона 
меняется на южное, а затем на юго-восточное. 
Этот поток муссона проходит между Читтагон
гом и Пури внутрь страны. Часть потока, к-рая 
попадает в угол между Ассамскими и Читтагонг
скими горами, дает огромное количество дождя, 
особенно на склонах Гималаев и Ассамских 
гор. Так, Черрапунджи в Ассаме (выс. 1.250 м) 
получает с июня до ноября почти 9 м дождя 
при годовом количестве в 11 м и представляет 
самое богатое осадками место на земном шаре. 
Сухой период здесь, благодаря грозовым до
ждям в течение жаркого времени года, не пре
вышает трех месяцев, увеличиваясь, однако, до 
6 месяцев в зап. части дельты Ганга. Другая 
часть Бенгальского потока муссона отклоняет
ся Гималаями на 3. и проходит вдоль Индо- 
Гангской равнины и сев. части плоскогорья Ин
достана, давая постепенно уменьшающиеся к 
С.-З. дожди. Годовое количество осадков в 
Бахалпуре—1.208 мм, в Аллахабаде—994 мм, 
в Дели—только 718 мм. Зато склоны Гималаев 
от Сиккима до Кашмира в это время обильно по
ливаются дождями: горная станция Дарджи
линг имеет 3.089 мм.

Три дождливых месяца в И. отнюдь не явля
ются временем беспрерывного дождя. Дожди 
обыкновенно прерываются периодами с ясной 
погодой,’ продолжительность которых сильно 
варьирует. Лишь на зап. берегу Декана дожди 
в эти месяцы выпадают довольно равномерно. 
Во время летнего муссона в Бенгальском за
ливе разражаются сильные циклонные бури, 
которые продвигаются и на сушу в зап. и с.-з. 
направлениях. Они характеризуются сильны
ми дождями в начале и слабыми в конце. Не
которые районы И. получают дожди лишь в 
связи с этими циклонами, к-рые доходят даже 
до Пенджаба. В первую половину сентября 
дожди начинают выпадать реже, а вторая по
ловина этого месяца является уже переход
ной от дождливого периода к сухому. В это 
время над И. устанавливается постепенно вы
сокое давление. Отступающий ю.-з. муссон со
провождается часто сильными циклонами, осо
бенно в сев. части Бенгальского залива; при 
этом за короткий промежуток времени выпа
дают огромные количества дождя. Налетая на 
низкий берег полуострова, циклоны вызы

вают иногда страшные катастрофы, т. к. вы
зывают высокие волны и, в случае совпадения 
с высоким здесь приливом, заливают прибреж
ные пространства, сносят селения и посевы и 
губят тысячи людей и животных. Одно из силь
нейших наводнений произошло в ноябре 1876 в 
Вост. Бенгалии в округе Багелканд. От навод
нения погибло ок. 100 тыс. человек и столько 
же от разразившихся потом эпидемий холеры, 
малярии и др. болезней.

Ю.-з. муссон имеет огромное значение для 
И., так как от приносимых mi дождей зависит 
благосостояние всей страны. Однако, очень 
часто происходят различные уклонения муссо
на от нормы; например, начало дождей может 
значительно запоздать или по всей И. или в от
дельных ее частях; может случиться слишком 
долгий перерыв в дождях, продолжающийся 
месяц и более (чаще всего август); дожди могут 
прекратиться раньше обычного срока, вы
пасть выше нормы в один год и ниже нормы—в 
другой и т. д. Все эти уклонения сильно отра
жаются на урожаях и, в случае повторения 
в течение нескольких лет подряд, вызывают в 
бедных дождями и необеспеченных искусствен
ным орошением областях сильнейшие голо
довки. Температура в начале летнего муссона 
начинает понижаться по всей И.; лишь в Пенд
жабе она еще долго держится выше 30°. Наибо
лее резкое падение температуры с наступле
нием муссона наблюдается на плато Централь
ной И.: на 6—8° с мая по июль. К концу дождей, 
в октябре, устанавливается по всей И. равно
мерная температура в +26—Ь27°, но в ноябре в 
Сев. ‘И. она уже сильно понижается. В Пеша
варе, напр., средняя ноябрьская температура 
+15,1°, в то же время в Бомбее +26,3°.

Гидрография. Все реки И. принадлежат к 
бассейну Индийского океана, преимущественно 
Бенгальского залива. В Аравийское море из 
крупных рек кроме Инда текут только Нарба
да и Тапти. Главный водораздел Декана про
ходит по Зап. Гатам. В Бенгальский залив впа
дают Брамапутра, Ганг, Маханади, Годавари, 
Кистна и Кавери, не считая массы более мел
ких рек. Гидрографическая сеть И., в общем 
достаточно развитая, достигает наибольшей 
густоты в Бенгалии и отсутствует только в пу
стыне Тар. Большинство рек (кроме горных) 
имеет спокойный профиль; пороги и водопады 
сравнительно редки (на Нарбаде). По своему 
режиму реки И. относятся к муссонному (тро
пическому) типу. О режиме Инда, Ганга, Бра
мапутры см. эти слова.

Крупное судоходное значение имеют только 
эти три важнейших реки И. Большая часть рек 
используется для орошения. Горные реки пред
ставляют значительный запас гидроэнергии, 
используемый пока слабо. И. бедна озерами. 
Вдоль Малабарского берега тянутся лагуны, 
используемые мелкими судами.

Почвы И. обычно делят на 4 больших груп
пы: 1) аллювиальные, 2) черные, 3) латеритные 
и 4) красноземы. Однако, в силу большого раз
нообразия почвообразовательных факторов на 
территории такой обширной страны имеется 
много почвенных типов и разностей, не уклады
вающихся в рамки упомянутых выше 4 групп. 
Аллювиальные почвы занимают до 50% всей 
культурной площади и наиболее важны в хозяй
ственном отношении. Они развиты, главным об
разом, в долинах великих рек—Инда, Ганга и 
Брамапутры, а также в Мадрасе, на восточном 
и западном побережьях Декана и в некоторых
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других местах. В зависимости от местных 
условий характер этих почв сильно меняет
ся: в одних случаях они более глинисты, в 
других—более песчаны, цвет и плотность их 
также сильно варьируют. Почвы, развитые на 
древнем аллювии (бангор), содержат скопления 
известковых конкреций, известных под названи
ем «канкар». В восточной части Индо-Гангской 
равнины преобладают почвы лугового типа, к 
3. они сменяются почвами субтропической сте
пи, еще западнее—сероземами, часто в ком
плексе с засоленными почвами и т. д. В общем 
же аллювиальные почвы плодородны и, несмо
тря на длительное использование, мало исто
щены; кроме того, они очень легко орошаются.

Черные или хлопковые почвы, по-местному 
«регур», занимают ок. 1/3 всего пространства 
п-ова Индостан. Материнской' породой для 
этих почв служат, преимущественно, продукты 
выветривания деканских траппов, хотя отдель
ные острова черных почв встречаются и на 
кристаллических породах Декана. Главная осо
бенность регура—его большая глинистость и 
вытекающая из этого свойства способность силь
но удерживать воду и давать многочисленные 
и глубокие трещины после высыхания. Во влаж
ном состоянии регур отличается большой клей
костью. Цвет черных почв, а также плотность и 
глубина сильно варьируют. Глубокие хлопко
вые почвы не годятся для орошения, но при 
благоприятных в смысле осадков условиях чрез
вычайно плодородны. От черноземов умеренно
го климата регур отличается иным химическим 
составом органического вещества по сравнению 
с гумусом. В долинах Тапти, Нарбады, Годава
ри, Кистны и нек-рых др. рек залегают черные 
аллювиальные почвы, сильно напоминающие 
регур по внешнему виду. Латеритные почвы 
распространены, гл. обр., в сев. Декане и в 
значительно меньшей степени в его юж. части. 
Они залегают на особой горной породе, извест
ной под названием латерита (см.). Красноземы 
широко распространены в юж. части Декана на 
кристаллических породах. Почвы эти предста
вляют чрезвычайное разнообразие: одни из них 
маломощны, каменисты, светло окрашены, дают 
плохие урожаи; более глубокие краснова
тые или коричнево-красные почвы низких уров
ней при искусственном орошении очень пло
дородны.

Растительность. И. представляет один из са
мых древних очагов земледельческой культуры, 
что в значительной степени отразилось и на 
растительном покрове этой страны: отдельные 
виды и целые растительные сообщества были 
местами уничтожены, но зато многие другие 
успели акклиматизироваться. В наиболее влаж
ных частях страны растительный покров места
ми еще, однако, мало затронут.—Флора И., 
одна из самых богатых на земле, не отличается, 
однако, большой оригинальностью. Среди эле
ментов ее представлены, с одной стороны, ма
лайские типы, с другой—передне-азиатские, 
африканские и даже европейские. Процент же 
эндемичных видов, а тем более систематических 
единиц более высокого значения, здесь сравни
тельно невелик, если принять во внимание об
ширные размеры страны. Наиболее богатой и 
разнообразной является растительность Гима
лаев (см.), особенно в их центр, и вост, частях.

На вершинах Соляного хребта еще встречают
ся представители гималайской флоры, запад
ные же части Индо-Гангской равнины по своему 
растительному покрову напоминают Аравию 

и Переднюю Азию. Неорошенные простран
ства Пенджаба имеют характер сухих степей, 
поросших колючими кустарниками, молочаями, 
тамарисками. Из древесных пород надо отме
тить несколько видов акаций (например, Acacia, 
arabica) и финиковую пальму (Phoenix Silvest
ris). Вдоль оросительных каналов повсюду рас
тет евфратский тополь, распространенный в Пе
редней Азии и Зап. Гималаях и нигде не встре
чающийся к В. от бассейна Инда. Область Синда 
по флористическому составу своей скудной рас
тительности напоминает скорее Сев. Африку, чем 
соседний Пенджаб. К востоку от Инда по мере 
увеличения количества осадков растительность, 
становится богаче и разнообразнее, и в Бен
галии и Ассаме мы имеем уже настоящую веч
нозеленую тропическую растительность; прав
да, леса здесь уже почти истреблены человеком. 
Большую роль в ландшафте играют фикусы 
(Ficus bengalensis и Ficus religiosa), дерево* 
манго (Mangifera indica), нек-рые пальмы, как 
финиковая, кокосовая, бетельная (Areca Ca
techu), пальмировая (Borassus flabelliformis)„ 
а также бамбуки. Растительность Сундарбанза 
состоит из невысоких, но густых вечнозеленых 
лесов и кустарников, среди к-рых очень рас
пространено дерево Heritiera minor, по-местно- 
му сундара (название Сундарбанз обозначает 
лес Сундары). В полосе прилива располагают
ся обширные заросли мангровых. Из пальм в 
Сундарбанзе встречаются Nipa fruticans, обра
зующая густые заросли, и Phoenix paludosa. В 
флористическом отношении Сундарбанз отли
чается большим, чем какая-либо другая область 
Передней И., количеством эндемичных видов.

Небольшое количество осадков и продолжи
тельные засухи кладут свой отпечаток на расти
тельный покров полуостровной части И. За ис
ключением влажного зап. берега с вечнозелены
ми лесами, обширные травянистые пространства 
перемежаются с зарослями кустарников и ле
сами с опадающей листвой. Лишь в более влаж
ной сев .-вост, части полуострова сохранились 
леса из Shorea robusta, к-рая не идет, одна
ко, южнее р. Годавари. Из древесных пород 
Декана нужно указать несколько видов пальм 
(Phoenix silvestris, Phoenix robusta, Borassus 
flabelliformis), образующих иногда рощи; два 
вида бамбуков (Bambusa arundinacea и Dendro
calamus strictus), густые заросли к-рых очень 
распространены в долинах рек. Для про
странств с черными почвами характерным де
ревом является Acacia arabica, в то время как 
на латеритах очень обильны колючие кустарни
ки. Папоротники в Декане представлены очень 
слабо, но в области Чота-Нагпур их насчиты
вают до 47 видов. Полоса побережья между 
Вост. Гатами и берегом суха и б. ч. песчана. 
За исключением устьев рек с их зарослями 
мангровых, растительность побережья имеет 
большое сходство с деканской, но несколько 
беднее последней по флористическому составу. 
Песчаные пространства здесь покрыты часто 
зарослями высокого жесткого злака Spinifex 
squarrosus. Из пальм на Коромандельском бе
регу распространена финиковая (Phoenix fa- 
rinosa). Самым типичным деревом южных более 
сухих частей этого берега является Acacia 
planifrons.

Малабарское побережье И. отличается рос
кошной тропической растительностью, в к-рой 
богато представлены элементы малайской фло
ры. Через проходы в Зап. Гатах малабарские 
типы проникают далеко на В. во внутренние
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части Декана. Вечнозеленые тропические леса, 
покрывающие как прибрежную низменность, 
так и склоны гор, содержат большое количество 
пальм; напр., род Calamus (ротанг) представлен 
9 видами. Также широко распространены паль
мы Corypha, Caryota и др., а в культуре встре
чаются также арековая, кокосовая, финиковая 
пальмы. Выше 700 м по склонам гор растут 
строевые—тиковое и красное сандальное—де
ревья. На вершинах Зап. Гатов очень много
численны кустарники из семейства акантовых. 
Один из родов этого семейства—Strobilan- 
thes—представлен здесь 46 видами. Здесь же 
встречается древовидное сложноцветное Verno
nia monosis. В лесах обильны древовидные па
поротники, эпифитные орхидеи. Бамбуков на
считывают 17 видов. В низких, болотистых ме
стах побережья широко распространены пред
ставители семейств ароидных и пандановых. 
Культурные растения см. ниже раздел: Сель
ское хозяйство Индии.

Животный мир. В зоогеографическом отно
шении И., за исключением своей с.-з. части, 
принадлежащей еще к Палеарктике, соста
вляет две подобласти Восточной, или Индо-Ма
лайской, области: 1) собственно Индийскую 
и 2) Индо-Цейлонскую, или Сингалезскую. Гра
ница между этими подобластями еще точно не 
установлена, но в общем проходит приблизи
тельно на широте Серингапатама. Животный 
мир И. богат, разнообразен и носит ярко выра
женный тропический характер, что сказывает
ся, между прочим, в обилии здесь обезьян. Са
мыми обычными из них являются макаки, пред
ставленные китайской обезьяной (Macacus si- 
nicus) на юге и бундером (Macacus Rhesus) на 
севере. В лесах Ассама встречаются два вида 
гиббона (Hylobates 1аги Н. syndactylus). Очень 
обыкновенны в И. также хульманы (Semnopi- 
thecus entellus). Нек-рые из видов этого рода 
встречаются лишь в Юж. И., так же как и от
носящийся к лемурам лори (Stenops gracilis). 
Самыми видными представителями хищных И. 
являются королевский тигр (Felis tigris), жи
вущий в лесах и джунглях, и леопард или пан
тера (Felis pardus), представляющая степное 
животное. Лев еще не так давно встречался в 
бассейне Инда, но в наст, время почти истреб
лен и попадается лишь в самых глухих местах 
Раджпутаны и Гуджерата. По всей И. распро
странены гиена (Hyaena striata), шакал (Canis 
aureus) и волк (Canis pallipes), очень опасный, 
несмотря на свой небольшие размеры. Инте
ресным членом индийской фауны является ги
малайский енот или панда (Ailurus fulgens)— 
представитель американского семейства Рго- 
cyonidae.

Отряд грызунов представлен чрезвычайно 
богато, особенно же богато родами и видами 
сем. мышей (Muridae). Распространенная здесь 
крыса, т. н. бандикут (Nesokia bandicota), при
носит громадный вред в хозяйстве. В Южной 
И. встречается очень своеобразный род этого 
семейства—Platacanthomis. Слон (Elephas in- 
dicus) в диком состоянии попадается лишь кое- 
где вдоль подножия Вост. Гималаев и в горах 
Южной И.—Носороги нередки еще в Ассаме 
(Rhinoceros indicus) и в Сундарбанзе (Rhino
ceros sondaicus).—Крупнейшим представителем 
быков является гаур’ (Bos gaurus), подвергаю
щийся сильному истреблению охотниками. 
Другой бык—гаял(Воз frontalis)—с незапамят
ных времен известен в качестве домашнего жи
вотного, так же как и зебу (Bos indicus). В Гима

лаях в качестве ездового и вьючного животно
го служит як (Phoephagus grunniens). Из анти
лоп самыми обыкновенными являются антило
па нильгау (Boselaphus tragocamelus) и черная 
антилопа (Tetraceros quadricornis). Из оленей 
в джунглях встречается Cervus axis. К индий
ской фауне принадлежат три вида кабанов.

Птицы И. очень многочисленны (более 1.600 
видов), причем отряд воробьиных исключитель
но велик. Очень характерны для И. дикие куры, 
павлины, павлиньи фазаны, попугаи, птицы- 
носороги и др. Индо-Цейлонской подобласти 
свойственны до 80 видов эндемичных птиц. 
Очень многие птицы И. ярко окрашены; осо
бенно это нужно сказать о попугаях. Послед
ние представлены, гл. обр., родом кольчатых 
попугаев (Palaeornis), насчитывающим здесь 
много видов. ’Из хищных птиц нужно указать 
бенгальского грифа (Pseudogyps bengalensis), 
уничтожающего всякую падаль и приносящего 
этим большую пользу. Очень много в Индии 
также соколов, орлов и др. Из цаплеобразных 
видное место занимают ибисы, журавли, цап
ли, колпики.—Пресмыкающиеся в И. искдан 
чительно многочисленны. В первую очередь, 
из них нужно указать змей, среди к-рых чрез
вычайно много ядовитых. Число людей и жи
вотных, погибающих здесь от укусов змей, 
баснословно велико. Наиболее страшной из 
змей является кобра, или очковая змея (Naja 
tripudians и N. bungarus); укушение ее без
условно смертельно. Она встречается по всей 
И. и местами в громадном количестве. Также 
очень ядовиты гадюки, из которых наиболее 
распространены тик-полонча (Vipera Riisselli) 
и эфа (Echis carinatus). Из крупных змей в И. 
встречается питон (Pithon molurus), достигаю
щий в исключительных случаях до 6 м длины. 
Для южно-индийской подобласти характерны 
несколько видов эндемичных родов змей (Si- 
libura, Plecturus и Melanophidium). Из других 
пресмыкающихся в И. водятся ящерицы, два 
вида крокодила и гавиал. Последний живет в 
рр. Ганге, Инде, Брамапутре и их притоках.— 
Из земноводных очень многочисленны виды ля
гушек, особенно на Малабарском побережья; из 
рыб преобладают семейства карповых (Cypri- 
nidae) и сомовых (Siluridae). Насекомые И. 
чрезвычайно разнообразны. Здесь, между про
чим, встречается множество бабочек,- часто 
очень крупных и красиво окрашенных, и жу
ков. Необычайно много также москитов. В су
хих районах часто появляются тучи саранчи, 
иногда истребляющей все до былинки.

Лит.: Сиверс В., Азия, СПБ, 1905 (Всемир
ная география, изд. Т-ва «Просвещение»); Сне с а - 
рев А., Индия (страна и народ), вып. 1. Физическая 
Индия, Москва, 1926; Ковалевский Г., Земледель
ческая Индия (Литературный обзор), «Труды по приклад
ной ботанике, генетике и селекции», т. XXI, вып. 5, 
Л., 1929; S i on J., Asie des moussons, 2-e partie, Inde— 
Indochine—Insulinde (Geographic universelie publUe sous 
la direction de P. Vidal de la BUche et L. Gallois, IX), 
Paris, 1929; Hann J., Handbuch der Klimatologie, 
Bd II, Klimatographie, T. 1, Klima der Tropenzone,
3 Aufl. (Bibliothek geographischer Handbiicher, begriindet 
von Fr. Ratzel), Stuttgart, 1910; Schok a 1 s k у Z. I., 
The natural conditions of soil formation in India, в кн.: 
Contributions to the knowledge of the soils of Asia, [v.], II, 
Leningrad, 1932 (Dokuchaievs Institute of soil science...); 
India (статья) в «The Enciclopaedia Britannica», v. XII,
4 ed., l.—N. y., [1929]. А. Щукина.

Естественные ресурсы. По современному со
стоянию геологических разведок И. предста
вляется страной не особенно богатой полез
ными ископаемыми. Необходимо, однако, учесть, 
что условия колониальной экономики меша
ют развитию не только разработок, но и гео-
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разведок. Все же и по современным данным 
Индия обладает ресурсами, вполне достаточ
ными для значительного хозяйственного раз
вития.

Залежи каменногоугля разбросаны 
во многих районах. Главным угольным бассей
ном являются залежи, расположенные в сев.- 
вост. части И., на плоскогорьи Чота-Нагпур, 
лежащие частично в Бенгалии, частично в пров. 
Бихар и Орисса. Этот бассейн дает ок. 9/10 всей 
угольной добычи страны. Небольшие залежи 
находятся в Гайдерабаде (650—700 тыс. ш еже
годной добычи), примерно столько же добы
вается в Центр, провинциях (бассейн Мохпа- 
ни). На разработках в Ассаме добывается ок. 
395 тыс. т. В небольших размерах уголь раз
рабатывается также в Пенджабе и Белуджи
стане (в княжествах Хост и Келат). По цен
ности продукции (св. 5 млн. ф. ст. в год) 
уголь стоит на первом месте среди полезных 
ископаемых И.

Нефть. Наиболее значительные .нефтяные 
источники находятся в Ассаме (Дигбой Бадар- 
пур) и в сев. Пенджабе (Аттон). Существуют 
указания на наличие нефти в Белуджистане.— 
Железные руды разбросаны почти по 
всей стране, но разработка их крайне незначи
тельна. Добыча железной руды почти целиком 
сосредоточена в провинции Орисса (на 2/3 в руд
никах Маюрбандж и на 1/3 в округе Синг- 
бум). Незначительные разработки имеются в 
Майсоре. Общая годовая добыча железной ру
ды—менее 2 млн. т.—Важное место среди иско
паемых занимают марганцовые руды. 
Залежи этих руд разбросаны по многим пунк
там Центр, и Юж. И. По богатству запасов и по 
размерам добычи марганца И. стоит на втором 
месте в мире после СССР. Основными центрами 
добычи марганца являются рудники Централь
ных провинций (округа Чиндвара, Бандара, 
Нагпур, Балагат), где руда добывается под 
открытым небом на поверхности земли. Цен
тральные провинции дают 3/4 всей индийской 
добычи марганцовой руды. Менее значительны 
разработки в Мадрасе (округа Сандур и Виза- 
гапатам), в Бомбее (округ Панч Махалс) и 
в Ориссе. Годовая добыча—ок. 200 тыс. т.— 
Золото добывается почти исключительно в 
Майсоре (округ Колар). Незначительные раз
работки имеются также в Мадрасе (округ Анан- 
тапур). Общая добыча золота составляет ок. 
10 тыс. кг в год.—С люда добывается в Мад
расе (рудники в округе Неллор), а также в Би
харе и Ориссе (округа Хазарибаг, Гайя и Мон- 
гир). Залежи слюды в Неллоре исключительно 
мощны; они достигают 275 см толщины.—Кро
ме названных ископаемых, в Индии имеются 
залежи каменной соли (Мадрас, Бомбей и Пенд
жаб), селитры (Пенджаб, Агра и Ауд, Бихар) 
и хромита (Белуджистан и Майсор).

Леса. Около четверти всей территории И. 
занято лесами, охватывающими 105 млн. га, 
из них ок. 65% принадлежит индо-британскому 
правительству и около 35%—сельским общи
нам, компаниям и частным собственникам. Из 
громадной лесной площади статистика выде
ляет три основных категории лесов: а) т. н. 
резервированные леса, эксплоатация к-рых со
ставляет монополию правительства, б) «охра
няемые» леса, эксплоатация к-рых частными 
компаниями находится под контролем прави
тельственных учреждений, и в) неклассифици
рованные леса. Основную массу лесов И. со
ставляют твердые породы тропических лесов,

лишь малая часть к-рых представляет объект 
организованной лесной пром-сти. Значитель
ная часть влажных районов страны (в особен
ности на В. и в центре) покрыта ценными поро
дами: тек, железное дерево, идущее на ж.-д. 
шпалы, санталовое дерево—материал для до
рогих сортов мебели—и пр. Северо-запад И. 
(Раджпутана, Синд), центр и юг (Бомбей, Гай- 
дерабад, Мадрас) покрыты сухими мелкорос
лыми породами, идущими, преимущественно, 
на топливо. Для всего западного побережья 
страны характерны вечнозеленые породы вла
жных тропических лесов, не представляющих 
большой промышленной ценности и потому ма
ло разрабатываемых и оставшихся и в насто
ящее время в виде нетронутых девственных мас
сивов. Наконец, в высокогорной Гималайской 
области, начиная от 1,5 тысяч м высоты, тя
нутся густые хвойные леса, единственные, ко
торые имеют ценность как строевой лес. Точ
ной статистики лесной промышленности в Ин
дии нет. Общая продукция древесины госу
дарственных лесов составляла (1933) 314-млн. 
куб. футов, чистая выручка правительства от 
реализации лесов (за вычетом расходов) соста
вляла 8,6 млн. рупий. [В. П.

II. Административное деление и население.
Административное деление. В администра

тивном отношении Индия разделяется на Ин
дию Британскую, охватывающую 15 провин
ций, непосредственно подчиненных централь
ному индо-британскому правительству, и так 
называемые туземные, или индийские, госу
дарства (native states или Indian states)—фео
дальные княжества, сохраняющие некоторую 
автономию во внутренних делах и подчинен
ные вице-королю как представителю британ
ской короны. Более мелкие и отсталые из этих 
княжеств объединены в т. н. агентства, находя
щиеся под контролем британских политических 
агентов, подчиненных в свою очередь вице-ко
ролю или губернаторам провинций, в к-рые 
входят данные агентства.
Табл. 1.—Провинции Британской Индии.

Провинции
Террито

рия 
в км*

Населе
ние 

в тыс.

Плотн. 
нас. на 

1 км2

Аджмир-Мервара . . . 7.048,8 560,3 79
Андаман и Никобар . 8.171,8 29,5 3,6
Ассам.......................... 175.068,4 9.247,9 53
Белуджистан............. 350.058,8 868,6 2,5
Бенгалия.................... 215.683,0 51.087,3 237
Бихар и Орисса . . . 290.425,2 42.329,6 145
Бомбей (включая Аден) 394.349,8 26.399,0 67
Центральные провин

ции и Берар ............. 340.847,0 17.990,9 53
Кург.............................. 4.141,8 1€3,3 40
Дели.............................. 1.439,8 636,2 42
Мадрас....................... 374.062,0 47.193,6 127
Сев.-зап. пограничн.

провинции ................. 94.525,6 4.684,4 49
Пенджаб....................... 273.052,0 24.0i8,6 90
Соед. пров. Агра и Ауд 291.696,6 49.614,8 170

2.820.620,4 274.824,0 97

Сельское население И. составляет 89,8%, го
родское—10,2% всего населения страны.— 
Столица Индийской империи и резиденция ин
до-британского правительства — Дели (см.). 
Крупнейшие городами, с населением свыше 
250 тыс. чел. (1931); Калькутта—1.486 тыс., 
Бомбей—1.161 тыс., Мадрас—647 тыс., Гай- 
дерабад—467 тыс., Дели—-447 тыс., Лагор (Ла-
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Табл. 2.—Индийские княжества и агент

ства.

Княжества и агентства
Террито

рия 
в км*

Населе
ние 

в тыс.

ПЛОТН. 
нас. на 

1 клГ2

Барода..........................
Центр, индийск. агент-

1
21.226,4 2.443,0 115

ство.......................... 134.152,2 6.632,8 49
Кочин.......................... 3.848,0 1.205,0 313
Гвалиор ....................... 68.554,2 3.523,1 51
Гайдерабад ................ 215.014,8 14.436,2 67
Джамму и Кашмир . . 219.741,6 3.646,3 17
Майсор.......................
Княжества Пенджаба

76.247,6 6.557,3 84

(агентство) .............
Агентство Раджпута

81.226,6 4.472,2 55

ны ............................. 335.553,4 11.225,7 33
Сикким ...................... 7.326,8 109,8 15
Траванкор ...................
Агентство зап. кня

19.825,0 5.096,0 206

жеств ....................... 92.149,2 3.999,3 43

1.274.855,8 63.346,7 50

Индийск. империя 4.095.486,2 338.170,7 82,5

хор)—430 тыс., Ахмедабад—314 тыс., Банга
лор—306 тыс., Лакнау—275 тыс., Амритсар— 
265 тыс., Карачи—264 тыс., Пуна—250 тыс. 
человек.

Население. Средняя плотность И. составляет 
(1931) 82,5 чел. на 1 км2. Однако, плотность на
селения резко меняется по экономичебким райо
нам. Наибольшей плотности население дости
гает в плодородной долине Ганга (сев. Пенд
жаб, Соед. провинции, Бихар и Орисса, Бен
галия), а также на вост, побережьи Индостана, 
в его юж. части, Мадрасе и на узкой прибреж
ной полосе на 3., омываемой Аравийским за
ливом. В вост, части Соед. провинций плотность 
достигает 300 чел. на 1 км2, а в нек-рых райо
нах Вост. Бенгалии—св. 500 чел. Крайняя ску
ченность населения Вост. Бенгалии объясняет
ся промышленным развитием этого района. 
Значительно ниже плотность населения на Де
канском плоскогорья, в плохо орошенной Радж- 
путане, в сухом полупустынном Белуджиста
не и в горных областях Гималайского пояса. 
Статистика отмечает характерные моменты вну
тренних миграций населения: непрерывный по
ток переселенцев в индустриальные области 
Бомбея и Калькутты, на чайные плантации 
Ассама и в малонаселенную, но плодородную 
Бирму. Значительные массы направляются в 
поисках работы также на соседний о-в Цейлон 
и в Малайские штаты. Подавляющее большин
ство переселенцев составляют крестьяне из от
носительно перенаселенных провинций Бихара, 
Агра и Ауд и Мадраса. В. П.

Этнический состав. Население Индии состоит 
из большого числа народов и племен крайне 
смешанного происхождения. Подвергаясь по
стоянному скрещиванию между собой, народы 
и племена Индии все же до сих пор в значи
тельной степени сохранили свою обособлен
ность. Этому содействовали обширность терри
тории страны, ее физические условия, разли
чия исторического и хозяйственного развития в 
разных районах, национальная и религиозная 
рознь в условиях классового строя и, нако
нец, в новое время—колониальный гнети импе
риалистическая политика колонизаторов. Раз
личные племена и народы И. находятся на раз
ных ступенях развития, начиная с самой при
митивной. Как это свойственно колониальным 

странам, отдельные племена Индии, оттеснен
ные в неблагоприятные местности, остаются 
крайне отсталыми, ведя еще кочевой или по
лукочевой образ жизни. У многих более раз
витых народов Индии сохраняются пережи
точные элементы родового строя вместе с архаи
ческими формами общественных отношений, 
брака и семьи, тотемизмом и пр. Разнообразны 
и распространенные в И. формы религии: гос
подствующей является индуизм, исповедуемый 
ок. 240 млн. чел.; ислам исповедуют ок. 
77 млн. чел., буддизм—ок. 12 млн., христиан
ство—ок. 6 млн., анимизм—ок. 8 млн. и пр. 
Эти обстоятельства, при недостаточной изу
ченности народов и племен И., делают край
не затруднительной отчетливую их классифи
кацию. Соответствующие попытки, принадлежа
щие буржуазным европейским и индусским 
авторам, крайне противоречивы, преимуще
ственно исходят из антинаучного понятия «чи
стой расы» и большей частью проникнуты реак
ционной тенденцией выделить эти, якобы, «чи
стые» расовые элементы, а равно разграничить 
народы, принадлежащие к «высшим» и «низ
шим» расам. Все же, по признаку относитель
ного доминирования тех или иных антрополо
гических элементов, возможно наметить четыре 
основные группы населения И.

Среди населения И. имеется группа крайне 
отсталых племен, считающихся древнейшим ту
земным слоем. Общий антропологический тип 
данной группы—негроидный. Имеются несо
мненные основания для сближения этой группы 
с туземцами Андаманских островов и семангами 
(см.) Малайского п-ова, аэта Филиппин, кубу 
(см.) Суматры, пунан (см.) Борнео и пр. К 
той же группе следует отнести занимающих, 
однако, особое положение ведда (см.) в сев. 
части Цейлона. Исходя из антропологических 
черт данного племени, иногда вся рассматри
ваемая группа именуется «веддоидами». Неко
торые авторы сближают рассматриваемую груп
пу с меланезийцами, а также австралийцами. В 
подтверждение последнего сближения указы
вается на то, что у ряда племен данной группы, 
напр., у калланов в Мадуре, обнаружено упо
требление бумеранга (см.), являющегося типи
ческим оружием австралийцев. Племена опи
сываемой группы обитают, преимущественно, в 
юж. и центр, части И. К этой группе относятся 
кадары в Траванкоре и Кочине, паниан (см.) в 
Малабаре, курумба (см.) и ирула в Декане, пу- 
лайян в Малабаре, КЪчине и Траванкоре, па- 
харийя (см.), или пархайя, в Мирзапуре, сбли
жаемые с париями (см.), дуары в Ассаме и др. 
Все эти племена обнаруживают признаки сме
шений как между собой, так и с другими на
родами И. Общая численность племен данной 
группы—ок. Змлн. В отличие от другой груп
пы туземного населения рассмотренная группа 
именуется иногда «додравидами».

Следующая группа населения И. объединяет
ся неудачным, по своему происхождению линг
вистическим, но вошедшим в употребление в ка
честве антропологического, названием дравидов 
(см.). Народы и племена, входящие в данную 
группу, в свою очередь крайне смешанного про
исхождения, и, хотя этой группе свойственен 
определенный, более или менее господствующий 
тип, причислить всех дравидов к одному из 
основных антропологических типов не предста
вляется возможным. Хотя скрещения между 
дравидами и выше описанной группой негрои
дов стоят вне сомнения, проводимое нек-рыми
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авторами соединение этих двух групп в одну 
общую группу «туземных» или «древнейших» 
обитателей И. обезличивает очевидные антро
пологические и культурные различия этих 
групп. Существует совершенно неубедительная 
попытка сблизить дравидов с эфиопами Афри
ки. Другое распространенное в буржуазной 
науке мнение сближает дравидов с древним на
селением Месопотамии. При этом промежуточ
ным звеном в данной связи считаются обитаю
щие в Белуджистане брагу и (см.), говорящие 
на дравидском языке.

Отдельные дравидские народы обнаруживают 
более отчетливые признаки смешения с други
ми антропологическими элементами, вследствие 
чего нек-рые авторы выделяют в качестве под
групп, обладающих, впрочем, весьма сомни
тельным единством, «скифо-дравидов» в Зап. И., 
«арио-дравидов» в Соед. провинциях, в части 
Раджпутаны, в Бихаре и на Цейлоне, и «мон
гол о-дравидов» в Бенгалии и Ориссе. Совре
менные народы и племена, принадлежащие к 
дравидской группе, находятся на различных 
ступенях развития, от весьма отсталых до высо
кокультурных. Нет сомнения и в том, что мно
гие дравидские народы уже в весьма отдален
ном прошлом достигли высокой ступени разви
тия и образовали классовые общества. Распро
страненное мнение сближает дравидов с воин
ственными «дасью» вед. Имеются все основания 
считать, что именно предки современных дра
видов являются создателями относящейся к 
3—2 тысячелетиям до хр. э. высокоразвитой 
культуры, представляемой археологическими 
памятниками Мохенджо-Даро (см.) в Синде и 
Хараппа в Центральных провинциях, а равно 
рядом близких по культуре памятников Бе- 
луджи стана, Сеистана, Вазиристана и Пенджа
ба. Современные дравидские народы и племе
на широко расселены по всей И., причем основ
ными районами их поселения являются сев. 
часть Цейлона, Мадрас, Гайдерабад, Централь
ные провинции и Чота-Нагпур в Бенгалии. 
Представителями данной группы являются та- 
милы, телугу, наяры, маравары (см.), канара, 
бойя и др.—на юге, ораон, санталы (см.), ко
лы, корва, кора, бедья, домы, мусахор, бхилы 
и др.—в Центральных провинциях и Бенгалии, 
а также гонды, конды, или хонды, составляю
щие, повидимому, одно и то же племя, расселен
ные в Бенгалии, Ориссе, Центр, провинциях 
и Мадрасе. Обособленное положение зани
мают тода (см.) в горах Нильгири. Общая чис
ленность дравидских народов в Индии — око
ло 70 миллионов, т. е. около г/5 всего населе
ния Индии.

Третья группа народов и племен И. может 
быть объединена по признаку наличия монго
лоидных элементов. Монгольское влияние ска
зывается также на одной части дравидского на
селения И., что дает основание выделять осо
бо дравидо-монгольскую подгруппу, расселен
ную в сев.-вост, части И. Сюда же относится 
лингвистическая группа народов мунда (см.),— 
по устарелой терминологии группа кола, или 
коларов,—в Ассаме, Ориссе и Чота-Нагпуре, 
обладающая в антропологическом отношении 
смесью дравидо-монгольских черт, но говоря
щая на совершенно отличном языке. Предста
вителями этой группы являются кхервари, кха- 
си, савара (см.), курку и др. Монголоидными же 
чертами, впрочем, в весьма ослабленном ви
де, обладает обширная тибето-бирманская груп
па, расселенная в Бенгалии, Ассаме, Бутане и 

Бирме, а равно и в сопредельных с И. районах. 
К этой группе в И. относятся аборы, гаро, 
малунг, качин (см.), группа племен нага,куки, 
мири, мишми (см.) и пр.

Наконец, четвертая группа населения И., 
состоящая из народов, в свою очередь, весьма 
смешанного происхождения, характеризуется 
более или менее выраженным преобладанием 
европеоидных элементов. В буржуазной лите
ратуре данная группа именуется «арийской» 
или «индо-арийской» и возводится по ее проис
хождению к, якобы, «чистой» расе «прото-арий
цев». Самый термин «арийцы» заимствован от 
санскритского «арья»—имени, к-рым, якобы, 
называли себя народы, некогда «завоевавшие» 
Сев. И. (на стадии распада родового строя сло
во «арья» означало «домохозяин», «богатый», 
позднее, в классовом обществе — «благород
ный»). В современной науке термин арийцы (см.) 
имеет исключительно лингвистическое значе
ние; какой-либо «арийской» расы не существо
вало и не существует. Согласно буржуазной 
«арийской теории» происхождения индусской 
культуры, «арийские» народы, надвигаясь из 
Центральной Азии и проникнув через Кабул и 
Кашмир, появились в Сев. И., примерно, во 2 ты
сячелетии до хр. э. и, первоначально осев в до
лине Инда и Пенджабе, в дальнейшем распро
странились по всему полуострову. Принеся с со
бой, якобы, высокую культуру, эти народы по
корили стоявших на более низкой ступени раз
вития туземцев—«дасью», нынешних дравидов, 
и явились, будто бы, создателями позднейшей 
индийской культуры.Согласно той же «теории», 
«арийцы», хотя в отдельных случаях и смеши
вались с туземными народами, однако, создав 
кастовую систему, преимущественно сохранили 
«чистоту крови». Современные народы И., при
надлежащие к рассматриваемой европеоидной 
группе, являются действительно потомками эт
нических элементов, появившихся в И. сравни
тельно поздно и заставших здесь народы дра
видской группы. Однако, и они явились в И. 
уже в смешанном состоянии и здесь, подверг
шись дальнейшему скрещиванию с рядом ту
земных народов, ни в какой мере не могли 
сохранить какую-либо расовую «чистоту». Что 
касается культурного уровня этих европеои
дов, то имеется полное основание считать, что 
они, с одной стороны, стояли отнюдь не выше, 
а, скорей, ниже ряда дравидских народов, со
здавших уже до того высокие культуры Мо- 
хенджо-Даро, Хараппа и пр., с другой сторо
ны, судя по ряду данных, сами во многих от
ношениях усвоили культуру дравидов. Таким 
образом, современная наука и, в частности, ар
хеологические открытия последних десятилетий 
нанесли сокрушающий удар теории «арийско
го» происхождения индийской культуры.

Входящие в состав современного населения 
И. народы европеоидной группы обитают, пре
имущественно, в Пенджабе, Раджпутане и Каш
мире, частично и в других районах И. К дан
ной группе относятся раджпуты (ем.), живу
щие, гл. обр., в одноименной провинции; счи
таясь наиболее «чистыми» представителями ев
ропеоидов, раджпуты, однако, обнаруживают, 
в свою очередь, признаки разнородных скре
щений. В ту же группу входят джаты (см.), 
составляющие основное население Пенджаба 
и сев. части Синда, в значительной части так
же смешанные, дарды (см.) в истоках Инда, 
гурка (см.) в Непале, сильно монголизирован- 
ные, гуджеры в одноименной области, сикхи
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(см.), имеющие ряд антропологических и этни
ческих^ особенностей, сингалезы (см.) в юж. ча
сти Цейлона, обнаруживающие примесь частич
но дравидского, частично веддоидного элемен
та, и др.

Имевшие место уже в более поздние времена 
нашествия и переселения в И. представителей 
различных народов—иранцев, скифов, гуннов, 
арабов, тюрков и монголов—дали место образо
ванию на территории И. ряда, в свою очередь, 
частично сохранивших свою изолированность, 
частично крайне смешанных народностей. Та
ковы арабы в Малабаре, парсы (см.) — пересе
ленцы из Ирана, белуджи (см.) в Белуджистане 
и в значительном числе также в Пенджабе, 
представляющие собой смесь арабских, иран
ских, тюркских и дравидских элементов, рин- 
ды (см.)—смесь арабских и иранских элемен
тов и др.

В качестве б. или м. общего обозначения на
селения И. употребляются два термина: «ин
дийцы» и «индусы». Первый, имеющий в силу 
общеизвестной ошибки Колумба сходство с на
званием туземцев Америки—индейцев, остает
ся неудачным, хотя и не выходит из употреб
ления; прилагательное—«индийский» сохраня
ется в широком смысле всего относящегося 
к И. Термин «индусы» употребляется в лите
ратуре в различных значениях: в одних слу
чаях под этим термином разумеется исключи
тельно вышеописанная европеоидная группа, 
в других случаях—данная группа вместе с 
дравидами, наконец, чаще всего термин этот 
обозначает исповедующего индуизм; правильнее 
всего относить его ко всему населению Индии.

Лит.: I у е n d а г Т. R. S., Dravidian India, Mad
ras, 1925; Slater G., The dravidian element in In
dian culture, L., 1924; Risley H. H., The people of 
India, Calcutta—L., 1908, 2 ed., 1915; Crooke W., 
The tribes and castes of the North-Western provinces and 
Oudh, 4 vis, Calcutta, 1906; Dalton E. T., Descrip
tive ethnology of Bengal, Calcutta, 1872; Entho- 
v e n R. E., The tribes and castes of Bombay, [2 vis], 
Bombay, 1920; Ibbetson D. C. J., Punjab castes, 
Lahore, 1916; Iyer A. K., The Cochin tribes and 
castes, 2 vis, Madras, 1909—12; его же, The tribes and 
castes of Maisur, 4 vis, Mysor, 1929—35; Risley H. IL, 
The tribes and castes of Bengal, 2 vis, Calcutta, 1891; 
Rose H. A., A glossary of the tribes and castes of 
Punjab and North-West frontier province, 3 vis, Lahore, 
1911—19; Russell R. W., The tribes and castes 
of the Central provinces of India, 4 vis, L., 1916; Thur
ston E., Castes and tribes of Southern India, 7 vis, 
Madras, 1909-ю. до. Косвен.

Касты. Касты считаются характерным и 
специфическим явлением общественного строя 
И. Самый термин «каста» не индусского про
исхождения, а испано-португальского: от cas-. 
ta—«поколение», «род», «племя», сближаемого 
с латинским castus—«чистый» (значение, пови- 
димому, производное). Этим термином порту
гальцы, а затем и другие наблюдатели обозна
чили, в основном, ту особую изолированность 
различных групп населения, к-рая оказалась 
специфически свойственной индийскому обще
ству. Соответствующее понятие в языках И. вы
ражается санскритским термином jat или jati, 
означающим «рождение», «происхождение» и 
являющимся одним из терминов для обозначе
ния понятия рода или племени.

Буржуазная наука издавна уделяла индий
ским кастам усиленное внимание, в последнее 
же время на эту тему выросла обширная спе
циальная литература. Понятие касты остается 
для буржуазной науки неясным и неопределен
ным, а соответствующие определения, по при
знанию самих же их авторов, недостаточны и 
неточны. Ходячие и особо подчеркиваемые при

знаки касты сводятся к тому, что каста пред
ставляет собой замкнутую, наследственную, 
эндогамную, т. е. брачащуюся только в сво
ей среде, общественную группу, занятую, преи
мущественно, одним родом деятельности или 
одной профессией. Иные определения и ха
рактеристики касты присоединяют сюда длин
ный ряд других признаков: общее название, 
предполагаемое общее происхождение, гомо
генность, единство, солидарность и взаимная 
поддержка, общая религия, культ и обряды, 
обязательные для членов касты общие пищевые 
запреты, иногда—тотемические черты, особая 
изолированность, поддерживаемая рядом ре
лигиозных предписаний, в частности, прави
лами о соблюдении чистоты тела, одежды, еды 
и питья, а равно запрещением есть с членами 
других каст, принимать от них пищу, даже 
прикасаться к ним, нередко наличие у касты 
общего управления в виде совета старейшин, 
а иногда и особого главы касты. Отмечается 
также, что большинство каст распадается на 
более мелкие подразделения—«подкасты» или 
«роды», очень часто совершенно изолирован
ные, не имеющие друг с другом ничего общего; 
что касты бывают очень многочисленны—до 
10 млн. человек—и очень малы—всего в не
сколько десятков человек; что одни касты рас
пространены по всей И., другие—узко локали
зованы и т. д.

Ряд перечисленных признаков касты не точен 
и весьма относителен. Согласно распространен
ному мнению, все виды занятий или профес
сий в И. представляют собой касты. Так, счи
таются особыми, называемыми в специальной 
литературе функциональными кастами: торгов
цы, кожевники, парикмахеры, молочники, пи
сатели, фокусники и акробаты, пастухи, мед
ники, служители храмов, даже воры и прости
тутки и т. д. Однако, часто кастой именуется, 
в сущности, только особый род деятельности, 
занятие или профессия, так что простое назва
ние занятия или профессии служит основанием 
для того, чтобы всех занятых данной профес
сией по всей И. считать единой кастой. Так, 
напр., особой кастой считаются шамары-ко- 
жевники, численность которых в И. составляет 
около 11 млн., которые, естественно, не образу
ют единой общественной группы и различные 
группы к-рых не имеют между собой ничего об
щего. Точно так же кастой банья именуется 
широко распространенный по всему северо-за
паду И. и в Раджпутане класс торговцев и ро
стовщиков, крупных и мелких, численность 
к-рых составляет ок. 1,5 млн. На деле эта 
группа далеко не обладает единством и гомо
генностью, а состоит из большого числа «под
каст», в свою очередь, распадающихся на зна
чительное число меньших групп. Единство рода 
деятельности или профессии индийской касты 
далеко не абсолютно, и существует немало каст, 
не имеющих никакого определенного занятия, 
а самые разнообразные. Особого внимания в 
этой связи заслуживает общеизвестная «выс
шая» каста И.—каста брахманов, насчитыва
ющая около 15 млн. Прежде всего, брахманы 
Индии принадлежат к трем антропологиче
ским группам: в Сев. И.—это европеоиды, в 
Южной—дравиды, в Восточной, в частности, в 
Бенгалии,—монголоиды. Брахманы далеки от 
какого бы то ни было единства и в общественном 
отношении: они говорят на разных языках, де
лятся на громадное число подразделений, «под
каст», сект и т. д. Так, одни брахманы Бомбея,
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численностью ок. 1 млн., делятся на200 с лиш
ком «подкаст», не вступающих друг с другом 
в брак и распадающихся, в свою очередь, на 
экзогамные роды. Наконец, лишь очень неболь
шая часть, только 7—8%, брахманов является 
жрецами. Остальные заняты в самых разнооб
разных отраслях деятельности.

Нередко отдельные группы населения И., име
нуемые кастами, представляют собой на самом 
деле сохранившие свою самобытность народы и 
племена, имеющие какую-либо особую специаль
ность и в известной мере усвоившие специфи
ческие черты кастовых отношений. Так, напр., 
издавна именовавшийся кастой дравидский на
род наяры, обитающий на Ю.-З. И., ныне— 
мирные земледельцы, в прежние времена со
ставляли основной контингент военного сосло
вия феодальных государств Малабара, Кочина 
и Траванкора. Другим примером может слу
жить племя байгов в Ауде, делящееся на эндо
гамные роды, промышляющие в качестве сель
ских музыкантов. Немало других племен И. 
занимаются, в виде особой профессии, батра
чеством, кузнечным делом, знахарством и пр. 
Часто буржуазные авторы одну и ту же груп
пу населения Индии именуют то кастой, то 
племенем. С кастами часто отождествляются 
чисто религиозные секты, например, обще
известные секты йогов, лингайтов (см. Линга 
и лингаиты) и пр. Известная поправка к та
кому положению вопроса была внесена тем, 
что отдельные авторы стали различать кас
ты родовые, религиозные, «функциональные» 
и пр. При охарактеризованных условиях раз
личные исчисления общего количества каст, 
существующих в И., представляются крайне 
ненадежными. Обычно усиленно подчеркивае
мый буржуазными исследователями признак 
эндогамии, в свою очередь, оказывается отно
сительным и неточным. Часто не касты в целом, 
а т. н. подкасты или секции эндогамны, при
чем в среде этих последних существуют все
гда экзогамные роды—готра. Ряд каст ведет 
свое происхождение от смешанных браков раз
ных каст. Нередкое и в иных кастах особо 
поощряемое явление составляет брак женщин 
«низшей» касты с мужчинами «высшей» касты 
(но не наоборот). Этот специфический для Ин
дии порядок получил в литературе название 
«гипергамии».

Существеннейшую черту кастового строя в 
Индии составляет разделение каст на «выс
шие» и «низшие». Изучение этого разделения 
каст показывает, что, в сущности и в конечном 
счете, оно имеет чисто материальный характер 
и основано на роде деятельности или профессии, 
а именно, более прибыльные занятия, дающие 
зажиточность иди богатство, делают касту 
«высшей», менее прибыльные и тяжелые, «уни
зительные» , делают касту «низшей». Самый 
«низший» слой населения И., именуемый на юге, 
преимущественно в Мадрасе, париями (см.), в 
Сев. И. и Бенгалии—чандала, представляет 
собой, в сущности, не касты, а обнищавшие пле
мена из группы негроидов, не образовавшие 
каст. Не изолировавшись, как другие отсталые 
племена И., в труднодоступных местностях, а 
попав в среду классово-развитого и оформлен
ного в касты населения, парии или чандала 
оказались вне каст и тем самым на низшей сту
пени индусской социальной лестницы. Все ка
сты их избегают, они лишены права пользо
ваться сельскими колодцами и пр., а для брах
мана не только их прикосновение, но даже 

тень, от них падающая, является «оскверне
нием». В нек-рых местностях И. члены этих 
так наз. неприкасаемых каст обязаны носить 
особые отличительные знаки, уходить с доро
ги при встрече с представителями «высшей» кас
ты либо особым криком давать знать о своем 
приближении и т. д. Особо подчеркнутая и рев
ностно проводимая изоляция, к-рую соблюда
ют «высшие» касты по отношению к «низшим», 
представляет собой не что иное, как идеологи
ческое орудие или способ поддержания «высши
ми» своего «превосходства». Поэтому, чем «вы
ше» каста, тем больше она заботится о своей 
чистоте, и в этом отношении брахманы прево
сходят другие касты. Смешанные браки ведут 
к образованию «низшей» касты. Общий харак
тер кастовой иерархии в И. сказывается так
же в том, что при всей замкнутости каст, бо
гатые люди легко переходят из «низшей» касты 
в «высшую», чем поддерживается социальная 
дифференциация каст.

Вопрос о происхождении каст в И. вызвал 
ряд теорий и взглядов. Преобладающее боль
шинство их исходит из туземной традиции, воз
водящей все современные касты к тем четырем 
делениям общества, о к-рых говорится в зако
нах Ману (см.), а именно, к делению на брахма
нов—жрецов, кшатриев—воинов, вайши—зем
ледельцев, скотоводов и торговцев и шудра— 
слуг и рабов. От этих-то четырех каст, в ре
зультате преимущественно смешанных между 
ними браков, и произошли, якобы, все совре
менные касты. Касты представляют собой, яко
бы, «арийское» установление, а не туземное. 
Первые три—«высшие»—касты, будто бы, пред
ставляли собой три сословия «победителей- 
арийцев» , четвертая же—шудра—образовалась 
из покоренных «арийцами» туземных наро
дов—«дасью»—и была учреждена с целью из
бежать смешения «чистокровных арийцев» с 
туземцами. Все эти, исходящие из теории за
воевания и построенные на расистском осно
вании, взгляды и толкования как самого па
мятника Ману, так и вопроса о происхожде
нии кастовой системы в И. представляются не 
только искусственными, но и прямо вздорными.

Происхождение и развитие каст в И., неот
делимое от общественно-политической истории 
страны, составляют весьма сложную проблему, 
разработка к-рой остается еще задачей марксист
ской науки. Исходным положением в данной 
проблеме должны быть высказывания об ин
дийских кастах Маркса и Энгельса. «Прими
тивная форма, в которой осуществляется раз
деление труда у индусов и египтян,—писали 
Маркс и Энгельс еще в «Немецкой идеологии»,— 
порождает кастовый строй в государстве и 
в религии этих народов» (Маркс и Эн
гельс, Соч., т. IV, стр. 30). «В патриар
хальный период,—писал Маркс в «Нищете фи
лософии»,—при существовании каст, при фео
дальном и корпоративном строе, разделение 
труда в целом обществе совершалось по опре
деленным правилам. Были ли эти правила 
установлены волею законодателя? Нет. Ро
жденные первоначально условиями материаль
ного производства, они были возведены в зако
ны лишь гораздо позже. Именно таким обра
зом эти различные формы разделения труда и 
легли в основу различных общественных орга
низаций» (Маркс и Энгельс, Соч., т. V, 
стр. 385). Наконец, в «Капитале» Маркс писал: 
«Касты и цехи возникают под влиянием тако
го же естественного закона, какой регулирует,
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напр., распадение животных и растений на ви
ды и разновидности,—с той лишь разницей, что 
на известной ступени развития наследствен
ность каст и исключительность цехов декрети
руется, кроме того, в качестве общественного 
закона» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, 
стр. 273). Итак, по Марксу и Энгельсу, касты 
являются одной из примитивных исторических 
форм общественного разделения труда. Выде
ление ремесла и специализация отдельных пле
мен и родовых групп по различным отраслям 
и видам производительной деятельности свой
ственны уже распаду родового строя. Эти явле
ния, однако, еще далеки от процесса образова
ния каст. Поэтому грубую ошибку составляет 
проводимое буржуазной наукой отождествле
ние с кастами’дифференцирующихся в распаде 
родового общества групп ремесленников и при
писывание кастового строя или каст первобыт
ному обществу и современным отсталым наро
дам, вплоть до австралийцев. Подобный взгляд 
является не чем иным, как замаскированным 
утверждением извечности существования касто
вого строя. Каста как особая общественная 
группа образуется лишь на стадии классового 
общества.

Особым условием, благоприятствовавшим на
чальному образованию каст в И., была ее мно- 
гоплеменность. Сжатые тисками развивающе
гося классового общества, отдельные народы и 
племена И. должны были либо ассимилировать
ся в общей массе населения либо деградировать. 
Специфика исторического развития населения 
И. состояла в том, что, сохраняя в известной 
мере свою обособленность и самобытность, эти 
народы и племена облеклись теми особыми чер
тами, к-рые и составляют элементы касты. С 
одной стороны, народы и племена И. усилива
ли свою специализацию по роду деятельности. 
С другой стороны, ряд черт, свойственных уже 
племени и родовым группам в стадии распада 
первобытного общества, а именно, различные 
формы изоляции, в частности эндогамия, рели
гиозная обособленность и пр., становились 
особо подчеркнутыми, играя роль средства со
хранения своей обособленности, защититель
ной оболочки. Таким образом, имея известные 
истоки в распаде родового общества, касты 
представляют собой явление чисто классовое 
и возникли в И. уже в процессе развития ра
бовладельческого или феодального общества.

Древнейшие веды не отражают существова
ния каст. Очевидно, формирование их в И. 
происходило в первой половине или в середи
не первого тысячелетия до хр. э. Законченное 
изображение кастового строя дает кодекс Ма
ну. В ту эпоху, когда сложилась окончатель
ная редакция кодекса (очевидно, первая поло
вина первого тысячелетия хр. э.), кастовый 
строй был уже вполне сложившимся и глубоко 
характерным элементом развитого феодализма 
в И. Кодекс Ману выделяет особо четыре груп
пы населения И.: брахманов—жрецов, кша
триев—воинов, вайши—скотоводов, земледель
цев, торговцев и ростовщиков и, наконец, шуд
ра—слуг и рабов. Дифференциация ряда об
щественных групп, в частности жрецов, вои
нов, торговцев, рабов, свойственна уже раёпаду 
родового строя. В классовом обществе эти 
группы превращаются в сословия и классы, 
причем отдельные сословия принимают некото
рые черты замкнутой и наследственной касты. 
Аналогичный процесс имел место и в И. Ко
декс Ману всем своим содержанием направлен 

на оформление и регулирование, при помощи 
длинного ряда правил и предписаний, перечи
сленных четырех групп в качестве каст и уста
новление их иерархии.

Ряд моментов отражает здесь процесс превра
щения феодальных сословий в касты. Указан
ные четыре группы именуются у Ману особым 
термином «варна», а не «джати» (под влияни
ем расистских воззрений, значение термина 
«варна» переводится словом «цвет»). Утверждая 
первые три варна в качестве «высших», «дваж
ды рожденных» и ставя во главе всей кастовой 
системы брахманов, Ману допускает для этих 
варна смешанные браки, однако, потомству от 
таких браков разрешает занятие только одним 
особым видом деятельности, т. е. делает их спе
цифическими кастами. Положение четвертой 
варна, по Ману, носит черты, отражающие, в 
свою очередь, .ее переходное состояние. С одной 
стороны, шудра—вечный раб, лишенный права 
владения собственностью, с другой стороны, он 
может заниматься самостоятельно ремеслами и 
иными профессиями, может иметь собствен
ность, может оставлять наследство и сам на
следовать. Наряду с тем, особая суровость изо
лирующих шудра предписаний показывает 
стремление господствующего класса, применяя 
кастовый принцип, консервировать шудра в ка
честве рабов. Нет ни одной строки Ману, ко
торая бы указывала на то, что шудра образо
вались из покоренных «не-арийцев». Ману со
вершенно четко и определенно указывает источ
ник рабства из среды самого индийского обще
ства. Таким образом, кастовый строй эпохи по
следней редакции Ману достигает высокой ста
дии развития, имея вместе с тем в ту пору в 
значительной мере сословно-иерархический ха
рактер и сохраняя ярко выраженные элементы 
рабовладения.

Развитие и разложение феодального строя, а 
равно возникновение в И. капиталистических 
отношений предопределяют глубокую трансфор
мацию кастового строя, к-рую здесь возможно 
наметить лишь в самых общих чертах. Наибо
лее древние касты, выросшие из племен, если 
в ряде случаев и сохраняют с большой стойко
стью свой родо-племенной уклад, то, естествен
но, коренным образом модифицируются. В про
цессе дальнейшего приспособления к обществен
ному разделению труда, свойственному клас
совому обществу, эти племена-касты иногда 
вынуждены либо расширять и разнообразить 
круг своей специальности либо, наоборот, его 
сокращать. Так, иногда, в значительной мере 
теряя свой племенной характер, касты этого 
рода становятся чист?о профессиональными груп
пами. Указанный процесс превращения племе
ни в касту продолжался до сравнительно позд
него времени. Отсюда—нередкие указания ис
следователей индийских каст на то, что данная 
группа была раньше племенем, а стала кастой. 
С течением времени в И. путем смешения раз
личных племенных элементов образовались чи
сто профессиональные группы. Подобные груп
пы, приобретая все элементы касты, в свою оче
редь, усваивали нек-рые черты родо-племенно
го строя и отношений. Точно таким же обра
зом касты-сословия, зафиксированные кодек
сом Ману, испытали глубокие изменения в про
цессе дальнейшего развития классового обще
ства. Выводить все современные касты из че
тырех варна Ману, как это делает буржуазная 
наука,—антинаучно. Что касается кшатриев 
и вайши, то в настоящее время особых каст,



ИНДИЯ. I

Гора Эверест. Северная сторона. Бенгальский склон Гималаев.

Хайберский проход. Ледниковая долина. Кашмир.



ИНДИЯ. II

Канал в дельте Ганга.

Бенгальская равнина. Долина Паткай Ассам.



ИНДИЯ, in

Бенарес. Провинция Бомбей. Базальтовые холмы Декана.

Восточная окраина Тара. Раджапутана. Типичный пейзаж Малабара.



ИНДИЯ. IV

Залитые рисовые поля. Кашмир.

Сбор хлопка в окрестностях Бомбея.



193 ИНДИЯ 194
носящих такие названия, в И. не существует. 
В центральных областях, на юге страны, в 
местных феодальных княжествах сформирова
лись и, в свою очередь, испытали соответ
ствующее превращение свои военно-дворян
ские сословия — касты. Наименее гомогенная 
варна Ману—вайши—в наибольшей мере под
верглась распаду и разбилась на множество 
разнообразных каст, преимущественно сохра
нивших функции землевладельцев, торговцев, 
ростовщиков и пр.

Единственной совпадающей по названию с 
варна Ману оказывается современная каста 
брахманов. Сохранности этой группы содей
ствовала та исключительная кастовая обособ
ленность, которой, путем множества и риго
ризма предписаний, брахманы себя изолирова
ли в среде остального общества Индии. Но и 
современные брахманы представляют собой 
группу крайне смешанного племенного состава. 
Своеобразие этой касты в ее современном со
стоянии заключается в том, что, сохранившись, 
она сейчас в громадной мере утратила свой 
«функциональный» характер, причем, как го
ворилось, лишь 7—8% ее состава сохраняет 
свою основную, кастовую профессию. Особо 
привилегированное положение данной касты, 
поддерживаемое Индусским феодализмом, при
вело к чрезмерному размножению этой касты, 
ищущей попрежнему средств защиты и само
сохранения в крайней изоляции и все же не
преодолимо вырождающейся как «функциональ
ная» каста и теряющей свои позиции обще
ственно привилегированного сословия. Наиме
нее освещена историей И. трансформация шуд
ра. Слово «шудра» в современных языках И. не 
имеет определенного значения. Как было вид
но, шудра уже в эпоху Ману превращались в 
свободных ремесленников. Возможно, следо
вательно, предположить, что к этой группе, 
равно как и к тем группам, к-рые произошли 
от браков между шудра и другими кастами и 
были обращены в «низшие» касты, также вос
ходит часть современных «функциональных» 
каст. Наряду с тем, пережитки рабства, под
чиненного феодальному способу производства, 
сохраняются в И. в другой форме: наиболее 
«низшие» касты лишены права владения землей 
и находятся фактически на положении рабов.

Как было показано, ряд обычно приводимых 
признаков индийской касты свойственен вся
кому вообще социальному коллективу. Мы 
можем теперь выделить специфику индийской 
касты в ее историч. развитии и в неразрывной 
ее связи со свойственной данному обществу со
вокупностью производственных отношений. Это, 
во-первых, специализация (в принципе) на ка
кой-либо отрасли деятельности или профессии, 
во-вторых, особая замкнутость и изолирован
ность, скрепленная религиозной обособлен
ностью, и, в-третьих, наличие классового рас
слоения, сказывающегося как внутри касты, 
так и в ее внешних отношениях, в разделении 
каст на «высшие» и «низшие». Касты в Индии 
являются специфической формой сословно
иерархической структуры индийского феода
лизма. Каста отнюдь не свойственна перво
бытному обществу и современным отсталым 
народам. Каста ни в какой мере не состав
ляет продукта творчества «завоевателей-арий
цев», воспринятого другими народами И., а 
возникла в общем процессе образования клас
сового общества в конкретных исторических 
условиях Индии.

Наивысшее развитие кастового строя в Ин
дии относится к периоду развития феодализма 
и господства брахманизма. Касты возникали и 
существовали и в других древних обществах в 
другие эпохи; элементы кастового строя оста
вались свойственными и другим феодальным об
ществам. Однако, лишь в И. эта форма не толь
ко получила особое и специфическое развитие, 
но и с исключительной стойкостью удержива
лась на протяжении многих веков. Решаю
щую роль сыграла здесь, повидимому, неодно
кратно подчеркивавшаяся Марксом и Энгельсом 
особая застойность индийского феодализма, 
одним из средств самосохранения к-рого и слу
жил кастовый строй. Кастовый строй был свя
зан и с другим устоем индийского феодализ
ма—индийской сельской общиной, с ее резко 
очерченным разделением труда между земле
делием и ремеслом, поскольку ремесло оста
валось в руках касты. Не следует преумень
шать ту роль, к-рую в оформлении и в охране 
каст в И. сыграла религия, с ее многообраз
ными формами и толками. Не случайно в выше
приведенном высказывании в «Немецкой идео
логии» Маркс и Энгельс отметили, наряду с 
общественно-политическим, и религиозный ха
рактер касты.

Касты играли глубоко консервативную и ре
акционную роль в истории феодальной Индии 
и, питаясь застойностью индийского феодализ
ма, в свою очередь, обусловливали застойность 
этого общества. Будучи продуктом и формой 
общественного разделения труда, касты на 
определенной стадии экономического развития 
И. оказались в противоречии с этим развитием. 
Закрепленная кастами специализация по за
нятиям препятствовала членам данной касты 
изменять свое занятие в соответствии с требо
ваниями и условиями развивающегося обще
ственного производства: земледелец отказывал
ся от занятия каким-либо ремеслом, даже в 
качестве подсобного промысла, чтобы не «сни
зить» свое кастовое достоинство. Это положение 
вело к гипертрофии отдельных отраслей труда 
и профессий, приводило к обнищанию целых 
групп. В условиях развития капитализма в И. 
касты, с одной стороны, тормазили процесс об
разования капиталистических отношений, е 
другой стороны, кастовый строй использовался 
эксплоататорскими классами в качестве форм 
и орудия классового угнетения. Поэтому, экс- 
плоататорские классы, во главе с брахманами, 
всячески поддерживали и поощряли кастовую 
систему и культивировали кастовые отноше
ния. Тяжелое положение «низших» каст не 
распространялось на их богатых членов, для 
которых был всегда, открыт переход в «выс
шую» касту.

Англичане активно пользовались системой 
кастовой разрозненности и кастовыми проти
воречиями в качестве одного из средств своего 
господства. Поддерживая кастовую систему, 
английское колониальное законодательство ка
рает за нарушение «почтения» к «высшим» ка
стам, признает лишь религиозные браки, а, 
следовательно, лишь браки, не противоречащие 
кастовой исключительности и кастовой иерар
хии, рядом других предписаний продолжает 
культивировать касту; например, требует обя
зательного обозначения принадлежности к ка
сте при переписях и т. д. Наконец, существую
щая в И. избирательная система не только учи
тывает кастовые деления, но и ограничивает в 
избирательных правах «низшие» касты.

в. с. э. т. XXVIII. 7
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рабочего класса нанесло сильнейший удар ка
стовому строю. Оставаясь пережитком фео
дализма, неся в себе и элементы рабовладения, 
касты, несмотря на поддержку их империализ
мом, неумолимо разрушаются капиталистиче
ским развитием и революционной борьбой в И. 
Касты в И. в настоящее время изживаются. 
Среди рабочего класса И. касты совершенно 
утратили свои корни;- в известной мере это, 
относится и к более развитым слоям городско
го населения вообще. На место касты стано
вится класс. Остатки каст и сохранившийся 
еще в индийском обществе кастовый дух будут 
окончательно разрушены с победой антиимпе
риалистической, антифеодальной революции 
в Индии.

Литп.: Blunt Е. А. Н.» The caste system of 
Northern India, London, 1931; Boiigl 6 C., Essais sur 
le regime des castes, nouv. 6d., P., [1935]; D u 11 N. K., 
Origin and growth of caste in India, London, 1931; Ghu- 
г у e G. S., Caste and race in India, London, 1932; Hay- 
a v a d a n a R. C.? The Indian caste system, Banga
lore, 1931; O’Malley L. S., Indian caste customs, 
Cambridge, 1932; Kettkar S. V., The history of 
caste in India, 2 vis, London, 1909—11; S 6n a rt E., 
Les castes dans ITnde. Les faits et lesysttone, nouv. 6d., 
Paris, 1927. м. Косвен.

III. Экономический очерк.
Общая характеристика хозяйства. Когда в 

феодальную И. пришли англичане, они нашли 
здесь развитое ремесленное производство, раз
ветвленную внутреннюю и внешнюю торговлю, 
большие и богатые города. Индийская деревня, 
эксплоатируемая феодалами, находилась в то 
время на стадии натурального хозяйства. Ос
новой с.-х. экономики была земельная община, 
жившая замкнутой жизнью. Ее своеобразие 
заключалось в кастовом разделении труда и— 
по характеристике Маркса—в «комбинации 
ручного ткачества, ручного прядения и ручного 
способа обработки земли,—комбинации, кото
рая придавала этим общинам самодовлеющий 
характер» (Маркс и Энгельс, Соч., 
т. IX, стр. 351). Захватив И. в 1765, англ, за
воеватели буквально разграбили страну. За 
первые 15 лет после завоевания англичане вы
везли из одной только Бенгалии драгоценных 
металлов и камней на 1 млрд. ф. ст. «Основным 
стремлением английского правления,—писал в 
1798 видный британский чиновник в И., Джон 
Шор,—было заставить всю индийскую нацию 
служить всеми возможными способами инте
ресам и выгодам англичан. Все богатства стра
ны были выкачаны, народ был обложен нало
гами до наивысших пределов, торговля и про
мышленность разрушены... Таким образом, мы 
восстановили против себя мирный народ, дру- 
жественцо расположенный к нам».

Конец 18 и начало 19 вв. совпали с промыш
ленным переворотом в самой Англии, перево
ротом, к-рый был ускорен приливом награб
ленного в И. золота. Англия стала крупнейшим 
в мире производителем и экспортером хлоп.- 
бумь изделий, и ее главной заботой стало убить 
индийскую кустарную хлопчато - бумажную 
промышленность, высококачественные изделия 
к-рой конкурировали с английскими как в са
мой Англии, так и в других странах. В статье 
«Ост-индская компания, ее история и резуль
таты» Маркс следующими словами характери
зует эту политику: «Индия, бывшая с незапа
мятных времен величайшей мастерской хлоп
чато-бумажных изделий, которыми она снаб
жала весь мир, стала наводняться теперь ан
глийской пряжей и английской хлопчато-бу

мажной материей. После того как её собствен-^ 
ные изделия были изъяты из обращения на 
английском рынке или стали допускаться лишь 
на самых жестких условиях, в нее стала вво
зиться в огромном количестве английская ма
нуфактура, обложенная небольшой и лишь но
минальной пошлиной, что повело к гибели ту
земного, некогда столь славившегося хлопчато
бумажного производства» (Маркс и Эн
гельс, Соч., т. IX, стр. 359).

В то же время колониальная политика до 
основания разрушила и старый аграрный строй 
И. Целым рядом законодательных актов с кон
ца 18 в. англичане создали в различных обла
стях И. новые и чрезвычайно пестрые аграр
ные отношения [системы постоянного и вре
менного земиндари, система райотвари (см. гл. 
Аграрные отношения)]. Но, несмотря на внеш
нюю бессистемность и разнородность форм, 
англ, колониальная политика имела определен
ное содержание: приспособление форм земле
владения к условиям господства английского 
капитала. Старая земледельческая община с ее 
замкнутым натуральным хозяйством была раз
рушена и созданы условия, при к-рых индий
ский землевладелец мог стать производителем 
сырья, нужного британской промышленности. 
Разложение общины, к-рая была экономиче
ским оплотом застойного индийского общества, 
Маркс признавал социальной революцией, при 
совершении к-рой Англия «была лишь неволь
ным орудием истории». Однако, в условиях 
колониальной эксплоатации плоды этой рево
люции пожинает не закабаленный индийский 
крестьянин—непосредственный производитель 
товаров,—а английский империализм, бросаю
щий лишь крохи эксплоататорским классам ин
дийского общества.

Несмотря на то, что политика британского 
империализма сознательно тормазит рост про
изводительных сил страны, рост товарно-де
нежного хозяйства, усилившийся за полто
ра века англ, владычества, не мог не содей
ствовать развитию капиталистических отноше
ний. В наст, время И. является относительно 
развитой колониальной страной.—«Мы имеем 
теперь по крайней мере три категории коло
ниальных и зависимых стран. Во-первых, стра
ны, вроде Марокко, не имеющие или почти не 
имеющие своего пролетариата и в промышлен
ном отношении совершенно неразвитые. Во- 
вторых, страны, вроде Китая и Египта, в про
мышленном отношении мало развитые и имею
щие сравнительно малочисленный пролетариат. 
В-третьих, страны, вроде Индии, капитали
стически более или менее развитые и имеющие 
более или менее многочисленный национальный 
пролетариат» (Сталин, Марксизм и нацио
нально-колониальный вопрос, 1936, стр. 162).

В мировом хозяйстве И. играет крупную роль 
как главный поставщик многих видов продо
вольствия и промышленного сырья. И. зани
мает первое место в мировом производстве джу
та, риса, тростникового сахара, чая, земляных 
орехов и кунжута, второе место в производстве 
хлопка (после США) и марганца (после СССР). 
Ее хлопчато-бумажная пром-сть, обладающая 
9 млн. веретен, превосходит по мощности итал. 
хлоп.-бум. пром-сть. Внешнеторговый оборот И. 
по своему объему несколько уступает обороту 
Японии, но превосходит оборот Италии. — Ка
питализм проникает в отсталое и нищее с. х-во 
И., но в условиях колониальной эксплоатации 
принимает особо реакционные и уродливые
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формы. Британский империализм принуждает 
райота (крестьянина) вводить экспортные куль
туры и втягивает его в систему отношений, ре
гулируемых мировым рынком. Но в то же вре
мя, опираясь на феодалов и ростовщиков, им
периализм опутывает крестьянина сетью до
капиталистических форм эксплоатации, лишаю
щих с. х-во возможности преодолеть допотоп
ную технику.

«Капитализм, охвативший колониальную де
ревню своей налоговой системой и своим тор
говым аппаратом и произведший переворот в 
докапиталистических отношениях (напр., унич
тожение деревенской общины), при этом от
нюдь не освободил крестьян от ига докапита
листических форм кабалы и эксплуатации, а 
лишь придал им денежное выражение..., что 
еще более усилило нужду крестьянства» (Ре
волюционное движение в колониальных и по
луколониальных странах [Тезисы VI конгрес
са Коминтерна], в книге: Коммунистический 
Интернационал в документах, Москва, 1933, 
стр. 841).

В 19 в. британский капитал произвел круп
ные изменения в направлении сельско-хозяйств. 
производства. Техника осталась такой же, как 
и сотни лет назад, но структура хозяйства 
изменилась. Хлопок, напр., уже не сеется в 
каждой деревне, а концентрируется в опре
деленных районах и там становится доминиру
ющей культурой, вытесняя рис, пшеницу и 
просо. Крестьянин под тяжелым давлением го
сударственных налогов, специальных налогов 
на воду из правительственных каналов, тре
бований ростовщика и скупщика вынужден спе
циализировать свое хозяйство. Производство 
технических культур растет быстрее пищевых, 
а экспорт хлебов увеличивается быстрее, чем 
их производство. Положение крестьянина от 
этого лишь ухудшается. В годы высокой ры
ночной конъюнктуры прибыль от продажи с.-х. 
продукции остается в карманах экспортных 
компаний и длинного ряда посреднико-скуп- 
щиков, а в годы кризиса вся тяжесть ложится 
на плечи райота, к-рый остается с непроданным 
хлопком или чаем, но без риса или пшеницы, 
к-рых он уже не производит.—К страшным го
лодовкам от засухи, периодически опустошаю
щим И., капитализм прибавил не менее ужасные 
голодовки, вызываемые затяжными экономи
ческими кризисами. Сельское хозяйство И. 
переживает глубочайший кризис, выражающий
ся в истощении земли, снижении урожайности, 
ухудшении качества с.-х. сырья и скота, в 
уменьшающейся конкурентной способности ин
дийского сырьевого экспорта на внешних рын
ках, наконец, в непрекращающихся голодов.- 
ках, в прогрессирующей пауперизации кре
стьянства.

Британские экспортеры, наводнившие страну 
дешевыми фабричными товарами, давно уже 
нанесли сокрушительные удары некогда про
цветавшему городскому и сельскому ремеслу. 
Развитие же туземной промышленности натал
кивается на сопротивление британского импе
риализма, к-рый стремится эксплоатировать И. 
не только как источник дешевого сырья и рабо
чей силы, но и как рынок для сбыта продукции 
британской промышленности. Туземная бур
жуазия, не находя широкого и выгодного при
менения накопленным ею капиталам в промыш
ленности, обращает значительную их часть на 
скупку земель и ростовщичество, все теснее 
смыкаясь с классом туземных землевладельцев. 

Все же, несмотря на препятствия, чинимые по
литикой британского империализма, в И. до
вольно широко развилась легкая промышлен
ность, важнейшими отраслями к-рой являются 
джутовая, выросшая, преимущественно, при 
помощи англ, капитала, и хлопчато-бумажная, 
развившаяся, гл. обр., за счет вложений тузем
ного капитала.

Развитие промышленности в Индии, начав
шееся в 80-х годах 19 века, пошло ускорен
ным темпом лишь в годы империалистической 
войны. Значительно увеличилась продукция 
текстильной пром-сти, развился (хотя весьма 
недостаточно) ряд других отраслей легкой про
мышленности: спичечная, маслобойная, мыло
варенная, деревообрабатывающая и пр. В ос
новном индийская туземная промышленность 
носит явную печать колониальных условий, в 
к-рых она развилась. Ее характерную черту со
ставляют низкий органический состав капита
ла, отсталая техника, слабое развитие тяжелой 
промышленности, полная финансовая зависи
мость от метрополии, варварская эксплоатация 
пролетариата. Путем сложной системы тамо
женных тарифов, налогов, организации финан
сирования и управления предприятиями («упра
вляющие агентства») империализм обеспечил 
перекачку значительной части прибылей, по
лучаемых туземными промышленниками, в бри
танскую казну и в кассы британских банков.

В общей структуре индийской промышлен
ности легкая индустрия занимает преобладаю
щее место. Производственная мощность ме
таллургической пром-сти незначительна. Ме
таллообрабатывающая пром-сть не покрывает 
и малой доли потребностей страны. Подавляю
щее большинство металлоизделий и все машин
ное обрудование местной промышленности вво
зится из-за границы. В 1933—34 импорт метал
лов и металлоизделий (преимущественно из 
Великобритании) составил 23% всего импорта 
И. Развитие индийской промышленности тор- 
мазится как империалистической таможен
но-тарифной политикой, охраняющей интересы 
британского капитала, а также зависимостью 
туземной промышленности от британских бан
ков и острой конкуренцией других империали
стических стран, в частности, Японии, на ин
дийском рынке, так и, в особенности, крайней 
узостью внутреннего рынка страны. Прогрес
сирующее обнищание деревни и ничтожная по
купательная способность миллионных масс го
родского пролетариата ставят предел развитию 
внутреннего рынка. Индийская буржуазия, 
связанная с помещичьим землевладением и ро
стовщичеством, зависящая от финансового ка
питала метрополии, не борется за единственный 
путь к расширению внутреннего рынка—за 
уничтожение докапиталистических пережит
ков, парализующих развитие с. х-ва.

Экономическая политика британского импе
риализма в И. направляется стремлением со
хранить и усилить зависимое положение стра
ны, усугубить эксплоатацию и возможно боль
ше задержать самостоятельное развитие И. В 
связи с этим тормазится развитие металлургии 
и машиностроения, составляющих основу ин
дустриализации всякой страны. Благодаря это
му народное хозяйство И. попрежнему остается 
в полной экономической зависимости от бри
танского империализма. «Вся болтовня импе
риалистов и их лакеев о политике деколони
зации..., о содействии „свободному развитию 
колоний" является не чем иным, как империа-

7*
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листской ложью» («Коммунистический Интер
национал в документах», стр. 844).

Мировой экономический кризис тяжело отра
вился на всех отраслях народного хозяйства ко
лониальной И. Вс. х-ве кризис проявился в 
катастрофическом падении цен на все аграрные 
продукты (см. подробнее гл. Сельское хозяй
ство); при продаже своей продукции крестьян
ство не выручает даже стоимости трудовых за
трат. Под влиянием кризиса длительный про
цесс деградации с. х-ва И. крайне обострился. 
Разорение миллионов мелких производителей 
ускорило классовое расслоение индусской де
ревни и привело к еще большей концентрации 
земли и капиталов в руках ростовщической и 
крупно-землевладельческой верхушки села.

Аграрный кризис, резко уменьшив и без того 
ничтожную покупательную способность рынка, 
усилил внутренние предпосылки также и для 
промышленного кризиса в стране. Однако, про
мышленный кризис принял в И. своеобразные 
формы. В 1929—32 в И. развернулась нацио
налистическая пропаганда бойкота иностран
ных, в особенности британских, товаров, вслед
ствие к-рой импорт британских хлопчато-бу
мажных товаров уменьшился за эти годы в 3 ра
за (в гораздо меньшей степени был затронут 
импорт японских товаров). За счет вытеснения 
иностранных товаров несколько выросла про
дукция индийской текстильной пром-сти (см. 
гл. Промышленность). Однако, несмотря на 
рост местной продукции, общее потребление 
текстильных изделий в стране значительно сни
зилось по сравнению с предкризисным перио
дом. Для того, чтобы приспособить свою про
дукцию к изменившимся условиям рынка в пе
риод кризиса, индийские фабриканты усилили 
выпуск более дешевых и грубых тканей; за эти 
годы была резко снижена зарплата, повысилась 
эксплоатация труда (перевод рабочих на боль
шее количество веретен и станков); и без того 
нищенский уровень жизни индийских текстиль
щиков был снижен еще более. В период депрес
сии особого рода народное х-во И. крайне мед
ленно оправляется от последствий кризиса.

Аграрные отношения. Аграрный строй И. 
характеризуется преобладанием докапитали
стических отношений. Стремясь упрочить свое 
господство в И., британский империализм был 
вынужден опереться на индийских феодалов, 
которых он превратил в своих агентов, и на но
вый слой помещиков, вышедших из кулац
ко-ростовщических слоев. Большая половина 
(ок. 69%) всей земли принадлежит индо-бри
танскому правительству, 31% — вассальным 
княжествам; доходы от арендной платы состав
ляют ок. х/б всех государственных доходов И. 
Формы землевладения в различных областях 
И., к-рые вместе с тем являются и формами 
налогообложения, определились в результате 
различных исторических и бытовых предпо
сылок и довольно пестры. В основном они могут 
быть сведены к трем системам: земиндари, рай- 
отвари и патвари. Каждая из этих систем охва
тывает определенные области страны.

При системе постоянного земиндари помещик 
платит государству налог по неизменным, очень 
низким ставкам. Земиндар—типичная фигура 
туземного крепостника. Земиндары владеют 
громадными латифундиями. В Мадрасском пре
зидентстве из 7,16 млн. га площади постоянного 
земиндари 6,12 млн. га (85%) принадлежат 136 
помещикам. Нек-рые земиндарства представля
ют собой целые княжества: земиндарство Ка- 

лахасти владеет территорией в 312 тыс. га, 
земиндарство Венкатагирии—489 тысяч га, а 
земиндарство Джайпур—2.400 тыс. га. Земин
дар не обрабатывает, как правило, земли, не 
вкладывает капиталов в улучшение обработки 
земли, он живет только рентой. Так, Вен
катагирии, платя в год 495 тыс. рупий позе
мельного налога, собирает арендной платы 
1.880 тыс. рупий, а Джайпур, получая 1.135 тыс. 
рупий арендной платы, платит налога всего 
16 тыс. рупий. Паразитический характер зе
миндари особенно ярко подчеркивается широ
ко распространенной системой многостепенно
го субарендаторства. Чтобы быстрее и с наи
меньшими усилиями собрать арендную плату, 
земиндары делят свою землю на 5—6 крупных 
участков, к-рые сдаются арендаторам; эти по
следние делят участки на более мелкие части и 
сдают их следующему ряду арендаторов и т. д. 
Таким образом, создается целая лестница по
средников между земиндаром и земледельцем, 
обрабатывающим землю, насчитывающая ино
гда (как, напр., в нек-рых округах Бенгалии) 
до 25 ступеней. Последний в этой лестнице суб
арендатор — земледелец — эксплоатируется по
истине чудовищно. Он совершенно бесправен. 
Помещик может в любое время согнать его с зем
ли без возмещения. Земледелец платит в виде 
аренды от 7г до 2/8 урожая, а из оставшейся 
трети оплачивает ростовщику (чаще всего само
му земипдару или его заместителю) проценты 
по старым долгам. Один из известных бур
жуазных исследователей сельского хозяйства 
Индии Р. Мукерджи пишет: «Система незакон
ных поборов (помимо обычной ренты) сущест
вует во всей Бенгалии, в Бихаре и Ориссе и др. 
провинциях. Поборы взимаются за все: за раз
решение вырыть колодезь, построить дорогу, 
устроить свадьбу. Помещик берет налог за 
право ношения зонтика, за стрижку волос и т. д. 
В одном из поместий Ориссы существует 72 ви
да различных; незаконных поборов».—Система 
земиндари преобладает, преимущественно, на 
севере и в центре страны—в Бенгалии, про
винции Агра и Ауд, Пенджабе, Бихаре и Орис
се, Центральных провинциях, Сев.-зап. про
винциях, Аджмир-Мерваре и на севере Мадрас
ского президентства. Эта система охватыва
ет около половины всей обрабатываемой пло
щади страны.

Система райотвари, распространенная, гл. 
обр., в Бомбее, Мадрасе, отчасти в Центр, про
винциях и в ряде индийских княжеств, состоит 
в том, что райоты (крестьяне) получают землю 
непосредственно от правительственных орга
нов, причем размеры обложения пересматри
ваются, как правило, каждые 20—30 лет. Кре
стьянин обязан по закону платить правитель
ству 50—55% чистого дохода от земли, факти
чески же, вследствие злоупотреблений при 
оценке доходности, он платит гораздо больше. 
По сути дела государство эксплоатирует райота 
так же, как крепостник-помещик. Кроме нало
гов на землю государство взимает с райотов не
посильные налоги на воду там, где существует 
государственное орошение.—Участки крестьян 
в районах райотвари ничтожны. Крестьянское 
малоземелье и нищета вызывают даже у бур
жуазных экономистов самые пессимистические 
суждения о перспективах развития с. х-ва в И. 
Крестьяне, эксплоптируемые государством и 
местными ростовщиками, постепенно разоря
ются, их земли переходят к торгово-ростовщи
ческой буржуазии, райоты превращаются в ба-
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траков или бездомных нищих. Бичом крестьян
ского землепользования в районах райотвари 
является невероятная раздробленность и черес
полосица земельных участков. Существует мно
жество случаев, когда поля площадью в пол- 
акра (1 акр =0,4 га) разделены между двад
цатью различными хозяйствами. Примером че
респолосицы может служить один из округов 
Канара, где 59 акров земли принадлежат 59 
собственникам, причем участки разбросаны в 
139 местах. Рядом с этими ничтожными пар
целлами расположены огромные помещичьи за
поведники для охоты, и охраняемые в них звери 
безнаказанно истребляют крестьянские посе
вы.—Пауперизация крестьянства ведет к обра
зованию также и в районах райотвари слоя 
крупных землевладельцев из торгово-ростов
щической буржуазии, к-рая быстро усваивает 
методы феодальной эксплоатации райота—со
бирает всевозможные натуральные повинности 
с крестьянина и присваивает себе различные 
сеньориальные права. В ряде районов райотва
ри создались такие же многоступенчатые формы 
арендаторства, как и в районах земиндари, с 
той лишь разницей, что на вершине пирамиды 
здесь находится не помещик, а государство.

Третья система—патвари—представляет со
бой по существу разновидность райотвари, при 
к-рой поземельный налог уплачивается прави
тельству не каждым отдельным крестьянином, 
а всей деревенской общиной за круговой ее по
рукой. Ответственным лицом является сельский 
старшина (патвари), к-рый несет, таким обра
зом, функции сборщика налогов. Эта система 
существует в отсталых областях севера И. и 
сохраняется индийским правительством в фи
скальных целях (круговая порука—гарантия 
уплаты налога). Система патвари вымирает, 
уступая место райотвари. Данные переписей 
1911—31 показывают заметное уменьшение об
щего количества крестьян-собственников и уве
личение числа паразитических элементов индий
ской деревни—помещиков и арендаторов-по
средников, сдающих арендованную землю в суб
аренду (см. табл. 1).
Табл. 1.—Социальный состав индийской 

де ревни (в тыс. чел., по данным переписей).

Основные социальные 
группы (самодеятельное 

население)
1911 1931

Помещики и арендаторы-по
средники ..........................2.845 3.257

Земледельцы (крестьяне). . 71.096 61.179
Сел.-хоз. рабочие, феодаль

ные слуги....................’. 25.879 31.480
Прочие (садоводы, скотово

ды, лесоводы и др.).... 5.196 6.536

Процесс классовой дифференциации деревни 
возможно проследить только по данным, отно
сящимся к нек-рым провинциям. Как ни мед
ленно проникают в деревню капиталистические 
отношения, целый ряд показателей свидетель
ствует о непрекращающемся разорении мелко
го крестьянства, о раздроблении и без того ни
чтожных крестьянских владений, о деградации 
середняцких слоев и в то же время об укреп- i 
лении кулацко-ростовщической и помещичьей ; 
верхушки индийской деревни. С наибольшей 
четкостью процесс этот проявляется в Бомбей
ской провинции, где ведущей отраслью с. х-ва 
является хлопководство (см. табл. 2).

Приведенная таблица характеризует движе
ние владений в предкризисные годы. Последую-

Т а б л. 2.—Р аспределение земельной пло
щади по размерам владений в Бомбей

ской провинции.

Группы владений по 
размеру площади

Количество вла
дений Увеличе

ние или 
уменьше
ние (в %)1916—17 1921—22

Ниже 5 акров.............
От 5 до 15 акров . . .
» 15 » 25 » ...
» 25 » 100 » ...
» 100 » 500 » ...

Свыше 500 » ...

991.234
610.851
269.652
269.710

34.391
3.207

1.041.245
640.236
266.378
260.559

34.117
3.369

+5,5 
+б 
-1,5 
-3,8 
-1 
+5

щий период, особенно годы мирового экономи
ческого кризиса, еще более усилил процесс об
нищания крестьянских масс и укрепления бур
жуазно-феодальной верхушки села.—В усло
виях колониального режима, при к-ром импе
риализм эксплоатирует многомиллионные мас
сы трудового крестьянства при посредстве 
многочисленной группы самых разнообразных 
паразитов от помещика и его арендаторов до 
сельского ростовщика и сборщика аренды, 
процесс превращения полупатриархального 
крестьянского хозяйства в товарное хозяйство, 
производящее продукты на широкий рынок, 
происходит крайне мучительно. Процесс этот 
происходит «путем подчинения докапиталисти
ческих форм производства потребности финан
сового капитала, усугубления докапиталисти
ческих методов эксплуатации путем закабале
ния крестьянского хозяйства под иго бурно 
развивающегося торгового и ростовщического 
капитала» («Коммунистический Интернацио
нал в документах», стр. 839).—Трагическое по
ложение индийской деревни, находящейся под 
двойной эксплоатацией со стороны как тузем
ного, так и иностранного капитала, усугубляет
ся периодическими голодовками, при к-рых 
гибнут многие миллионы крестьян. Англ, ис
следователи И. обычно указывают на то, что 
голодовки были нередки и в добританский пе
риод истории страны и что с начала 20 в. индо
британское правительство создало систему по
мощи голодающим, достигшую «исключитель
ного совершенства». Однако, несмотря на эту 
помощь, неурожай и эпидемии в 1918—20, по 
официальным данным, стоили жизни 12 миллио
нам человек.

Положение с.-х. рабочих в И. еще более тя
желое, чем положение малоимущего крестьян
ства. Точных данных о количестве с.-х. рабо
чих в И. нет. Перепись 1931 отмечает 31.480 тыс. 
с.-х. рабочих (в 1911—25.879 тыс.). Однако, в 
эту рубрику статистика зачисляет феодальных 
слуг, рабочих с земельным наделом, иногда ре
месленников и т. д. К с.-х. пролетариату нуж
но причислить и плантационных рабочих, к-рых 
насчитывается 1.072 тыс. Из них на чайных 
плантациях работают 930 тыс., на каучуко
вых—49 тыс. и ок. 93 тыс.—на кофейных план
тациях. Кроме того, к категории с.-х. рабочих 
подходят и «долговые рабы», т. е. задолжав
шие помещику и ростовщику крестьяне, выну
жденные вечно отрабатывать зачастую не толь
ко свои долги, но и долги предков; их насчи
тывается свыше 6 млн. Индийский батрак часто 
превращается в долгового раба. Получая жал
кое вознаграждение (большей частью натурой), 
он входит в долги, к-рые в дальнейшем оконча
тельно закабаляют его. Законодательство не 
защищает батрака от произвола хозяина. Рабо
чий день ничем не ограничен. Зарплата соста
вляет от 5 до 6 анна (20—25 коп.' золотом) в
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день. Зарплата женщин и подростков значи
тельно ниже.—Наиболее тяжело положение
с. -х. рабочих на плантациях, громадное боль
шинство к-рых принадлежит британскому ка
питалу. Существующая система контрактации 
индийских кули для работы на плантациях пред
ставляет собой систему полурабской эксплоа- 
тации. Законтрактованный рабочий, получив
ший аванс от вербовщика, теряет свою свободу. 
Условия работы на плантациях сходны с усло
виями принудительных работ преступников 
или военнопленных в концентрационных лаге
рях. Заработок плантационного батрака, как 
правило, в 2—3 раза меньше заработка воль
ного рабочего. При неудавшейся попытке к 
бегству плантационный рабочий подвергается 
тяжелым истязаниям. В. Позин.

Районный обзор. Громадная территория И. 
состоит из многих областей, резко отличаю
щихся между собой как по своим природным 
условиям, так и по формам и уровню хозяйст
венного развития. Британский империализм, 
захватив эти разнородные области, превратил 
их в свою колонию. Однако, и после долгого 
колониального господства отдельные экономи
ческие районы Индии резко разнятся друг 
от друга.

Западные пограничные ското
водческие и скотоводческо-земле
дельческие районы. К ним относятся 
области Индии, расположенные у иранской, 
афганской й западно-китайской границ: Белуд
жистан (см.), Северо-западная пограничная 
провинция. Это—гористые районы с крайне 
сухим климатом, где огромные площади заняты 
степями и полупустынями, часто переходящими 
в пустыни, имеют редкое население. Основной 
формой народного хозяйства является здесь 
кочевое или полукочевое скотоводство; земле
делие, сосредоточенное преимущественно в реч
ных долинах, играет второстепенную роль. 
Суровые природные условия зап. районов ма
ло благоприятствуют разведению экспортных 
культур; поэтому эти районы мало втянуты в 
мировой товарооборот.

Географически весь Белуджистан и большая 
часть Сев.-зап. рограничной провинции соста
вляют окраину Иранского нагорья с крайне 
сухим климатом, с широким распространением 
степей и полупустынь, часто переходящих в на
стоящие пустыни. Белуджиста н—редко 
населенный район кочевого скотоводства с по
лунатуральным хозяйством. Район этот дает 
небольшую товарную продукцию (гл. обр., 
шерсть и шкуры). Земледелие здесь возможно 
только в речных долинах, на искусственно оро
шаемых землях. На 337,5 тыс. км2 живут только 
869 тыс. чел., так что средняя плотность менее 
3 чел. на 1 км2. Земледельческие оазисы здесь 
очень редки и невелики, так как реки большей 
частью маловодны или сильно засолонены.

Сев.-зап. пограничная провин
ция прилегает к правому берегу Инда и оро
шается его притоками, среди которых важней
ший—Кабул. Здесь больше воды для ороше
ния, чем в Белуджистане, шире речные доли
ны, крупнее земледельческие оазисы и соот
ветственно гуще население. На площади в 
100 тыс. км2 здесь живет 4.684 тыс. чел., в сред
нем 47 чел. на 1 км2. Больше половины жите
лей сосредоточено в долине Кабула и Инда,
т. е. в восточной части провинции, где распа
хано свыше 1 млн. га (гл. обр., под пшеницу) 
И где плотность достигает 70 чел. на 1 км2. В 

пограничных горных районах, т. е. в припа- 
мирских княжествах (Дир, Сват, Читрал) и на 
территориях, заселенных полунезависимыми 
афганскими племенами (Вазиристан и др.), на
селение гораздо реже—около 35 чел. на 1 км2, 
и земледелие играет небольшую роль по срав
нению со скотоводством.

Как Белуджистан, так и Сев.-зап. погранич
ная провинция превращены англичанами в 
плацдарм против Ирана, Афганистана и против 
СССР, отделенного от И. только узкой поло
ской так наз. Афганского Памира. Крупные 
города здесь—сильные крепости, стерегущие 
важнейшие проходы через окраинные хребты 
Иранского нагорья (Кветта, Пешавар).

Кашмир (см.)—туземное индийское государ
ство, расположенное на обоих склонах Гима
лаев, в бассейне Верхнего Инда, и отделенное от 
Зап. Китая хребтом Каракорум с вершинами 
до 8.611 м и перевалами свыше 5х/2 тыс. м над 
уровнем моря. Площадь Кашмира—218 тыс. 
км2, население—3.646 тыс. чел., или в среднем 
17 чел. на 1 км2. Обитаемы только долины как 
самого Инда, так и его притоков—Джелама и 
Ченаба. Климат долин исключительно сухой 
(менее 100 мм осадков в год). В высоких доли
нах Инда и в восточном Кашмире, на высоте 
2—4 тыс. м над уровнем моря, выращивается 
ячмень, но основным занятием жителей яв
ляется не земледелие, а мясо-шерстное скотовод
ство. Чем ниже расположены долины, тем боль
шую роль играет поливное земледелие. В до
лине реки Джелам создался обширный искус
ственно орошаемый оазис,являющийся важней
шим экономическим центром сев.-зап. Индии. 
Помимо земледелия, здесь развито шелковод
ство. В гор. Сринагаре (летняя столица Каш
мира)—одна из крупнейших шелкомотальных 
фабрик мира. Кашмир издавна известен ку
старной выработкой тонких художественных 
шерстяных и шелковых изделий (кашмирские 
шали), вывозимых британскими фирмами в Ев
ропу и Америку. Но в 19 в. машинное ткаче
ство почти убило эти отрасли промышленности. 
В наст, время, особенно после войны 1914—18, 
началась разработка естественных богатств 
страны—цинка, меди, каолина, бокситов, ко
торые все более привлекают внимание британ
ского империализма.

Пенджаб (см.). Часть Сев. И., расположен
ная к В. от реки Инда, на юго-зап. предгорь
ях Гималаев и на обширной треугольной низ
менности, орошаемой левыми притоками Ин
да—«Пятью потоками» (отсюда—Пенджаб), в 
административном отношении выделена в осо
бую провинцию—Пенджаб. Кроме того, в райо
не Пенджаба находится 34 туземных княже
ства, управляемых под контролем британских 
агентов. Общая площадь района—351 тыс. км2 с 
29 млн. жит. (в среднем 83 чел. на 1 км2). Это— 
старый пшеничный и молодой хлопковый район 
И., рост к-рого обусловлен ирригационными 
работами, проведенными индо-британским пра
вительством в конце 19 и в 20 вв. В результате 
этих работ площадь орошаемых земель в Пенд
жабе достигла 5,5 млн. га (30% всех искусст
венно орошаемых земель в Британской И.). 
Почти вся орошенная земля попала в распоря
жение помещиков-земиндаров и кулаков, к-рые 
владеют здесь также и почти всеми неорошен- 
ными землями. Сотни тысяч крестьянских се
мей, переселившихся из других малоземельных 
областей, оказались в Пенджабе в такой же за
висимости от помещиков, как и у себя на ро-
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дине. Сложной системой податей, специальными 
налогами на воду в орошенных областях и регу
лированием ж.-д. тарифов, влияющих на цены 
с.-х. продуктов, брит, империализм вынуждает 
пенджабского крестьянина сокращать посевы 
пшеницы и расширять площади под хлопком 
и др. экспортными культурами. Пенджаб, ра
нее экспортировавший крупные количества 
пшеницы, в настоящее время едва покрывает 
ею внутренние потребности, а в неурожайные 
годы его население жестоко страдает от голодо
вок. В то 'же время экспорт хлопка выказы
вает явную тенденцию к росту. Кроме пшеницы 
и хлопка, поливные земли используются для 
посевов различных экспортных масличных 
культур [особенно рапса (см.)], а на востоке— 
для разведения сахарного тростника. На неоро
шаемых землях сеют также пшеницу, затем 
просо и различные бобовые. Пенджаб занимает 
среди индийских провинций первое место по 
продукции пшеницы, второе—по сбору сахар
ного тростника, третье—по сбору хлопка. Из 
отраслей промышленности развились только 
такие, к-рые связаны с первичной переработ
кой местного с.-х. сырья—особенно хлопко
очистительная пром-сть, распыленная по не
скольким сотням пунктов скупки хлопка. По
этому здесь нет ни одного крупного современ
ного промышленного центра. Большие города 
Пенджаба—Лахор (430 тыс. жит.), Амритсар 
(265 тыс.), Мултан (120 тыс.), Равалпинди 
(119 тыс.), Сиалкот (101 тыс.)—преимуществен
но торгово-транспортные, в меньшей мере— 
кустарные центры. Железные дороги Пенджа
ба (ок. 11 тыс. км) связывают район с портом 
Карачи (см.), через к-рый направляются на ми
ровой рынок пенджабский хлопок и др. экс
портные товары.

Синд. К югу от Пенджаба по Нижнему 
Инду расположена новая провинция Синд, вы
деленная в 1935 из Бомбейского президентства. 
По климатическим условиям Синд должен быть 
отнесен к полосе полупустынь. Заселен он 
очень слабо (З1/» млн. жителей на 120 тыс. км2, 
или менее 30 чел. на 1 км2). Индо-британское пра
вительство провело здесь большие ороситель
ные работы с целью создать в этой области рай
он высококачественного длинноволокнистого 
хлопка. В долине Нижнего Инда наиболее рас
пространен самый нетребовательный хлебный 
злак—просо. В дельте Инда, благодаря искус
ственному орошению (туземной системы), име
ются значительные рисовые посевы. Единствен
ный крупный город—Карачи (264 тыс. жит.)— 
служит выходным портом для экспортной сел.- 
хоз. продукции Синда и Пенджаба.

Тар. К югу от Пенджаба и к востоку от 
Синда до Аравийских гор простирается так 
наз. Индийская пустыня Тар, обширная Гок. 
250 тыс. км2), но слабо населенная страна (ок. 
4 млн. жит.), разделенная между несколькими 
индийскими государствами. Однако, настоя
щую песчаную пустыню представляет только 
центральная часть Тар, где живет менее 2 чел. 
на 1 км2 (в государстве Джайсалмир), и почти 
совершенно необитаемая южная часть (Вели
кое соляное болото). В остальных районах Тар 
имеются значительные посевы зерновых (про
со, сорго, даже пшеница), а на искусственно 
орошаемых окраинах—хлопковые посевы. В 
южной части Тар пересечен железной дорогой, 
связывающей столицу И. Дели с портом Карачи.

Равнина Ганга. Невысокий водораздел 
отделяет Пенджаб от равнины Ганга—самой на

селенной части И. На этой равнине, включая 
сюда и общую дельту Ганга и Брамапутры, на 
площади ок. 600 тыс. км2 живет больше 130 млн. 
жителей, или ок. 220 чел. на 1 км2. Вся равнина 
в общем—чисто земледельческая страна. Земля 
находится в руках земиндаров, подавляющая 
масса крестьянства—арендаторы, работающие 
на мельчайших участках земли, арендуемой у 
помещиков. Исключение представляют юго- 
восточные предгорья Гималаев, где находятся 
крупные чайные плантации. Отдельные участ
ки равнины Ганга сильно отличаются друг от 
друга климатическими условиями, направле
нием земледелия, степенью связи с мировым 
рынком, большим или меньшим развитием про
мышленности, работающей на местном сырье. 
Смену экономических районов можно наблю
дать в двух направлениях: с 3. на В., вниз по 
течению Ганга, или с С. на Ю.—от подножья 
Гималаев к заболоченным лесам бенгальско
го побережья.

При передвижении в восточном направлении 
вниз по Гангу наблюдается постепенное нара
стание количества ежегодных атмосферных 
осадков. Соответственно этому растут рисовые 
посевы и уменьшаются площади под пшеницей 
и другими хлебными злаками и под бобовыми. 
В самой западной из трех провинций равнины 
Ганга—в т. н. Соединенных провинциях Агра 
и Ауд—под рисом ок. 3 млн. га, а под пшеницей, 
прочими хлебными злаками и под бобовыми— 
св. 12 млн. га. В соседней, более восточной про-т 
винции Бихар под рисом—ок. 5 млн. га, а под 
другими хлебами и бобовыми—ок. 4 млн. га. 
Наконец, в Бенгалии под рисом, св. 8 млн. га, 
а под другими зерновыми и бобовыми—око
ло 1/2 млн. га.

В Соединенных провинциях (охватывающих 
291 тыс. кла с 49,6 млн. жит.) важнейшие то
варные культуры—сахарный тростник и хло
пок—растут на севере на неполивных землях, 
на юге—гл. обр., на искусственно орошаемых 
землях. «Сахарный массив» Гангской равнины, 
включающий Соединенные провинции и по
граничные районы Пенджаба (на 3.) и Бихара 
(на В.), охватывает св. 900 тыс. га—больше, 
чем на Кубе и Яве, вместе взятых. Но качество 
продукции в И. низко, и сахар почти не выво
зится за границу.

Сахароваренная и хлопкоочистительная про
мышленность—две важные, но распыленные от
расли пром, производства в Соединенных про
винциях. В противоположность Пенджабу 
здесь возникла также значительная современ
ная хлоп.-бум. пром-сть, работающая на мест
ном сырье. Центром ее стал Конпур (244 тыс. 
жит.). В пределах провинции есть несколько 
других крупных городов: Лакнау (275 т. ж.), 
Агра (230 т.), Бенарес (205 т.), Аллахабад 
(184 т.), Барели (144 т.), Мирут (137 т.), Мо- 
радабад (111 т.), но все они больше торгово
ремесленные, чем промышленные центры. Пло
щадь Соединенных провинций—291 тыс. км2, 
население—49,6 млн. чел.; в среднем 170 чело
век на 1 км2.

Соединенные провинции—область огромных 
феодальных латифундий. Княжеские поместья, 
раздробленные на мелкие участки, сдаются на 
кабальных условиях мелким арендаторам-зе
мледельцам, которые находятся в полукре
постной зависимости от землевладельцев. Не
выносимый гнет феодальной эксплоатации при
водит к тому, что из Соединенных провинций 
происходит массовый ежегодный отход на за-
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работки в другие провинции. Занимая цен
тральное положение в Северной И., Соединен
ные провинции пересекаются несколькими ж.-д. 
магистралями; их крупные города—в то же 
время важнейшие железнодорожные узлы.

, Равнинная часть Бихара—одна из самых гу
сто населенных областей И., но экономически 
сравнительно отсталый район. За исключением 
масличных (семенного льна и рапса) на основ
ной территории Бихара нет крупных посевов 
технических или специальных культур. Массо
вое разведение сахарного тростника кончается 
на зап. окраине Бихара. Массовая культура 
джута—на его вост, окраине. Из отраслей лег
кой пром-сти представлена только пищевая (са
харные заводы и рисообдирки) и табачная. 
Здесь нет больших городов: в крупнейшем— 
Патна—только 160 тыс. жит. Еще в большей ме
ре, чем в Соединенных провинциях, здесь наб
людается массовый отход населения на заработ
ки в соседнюю Бенгалию или в южный горно
промышленный район Чота-Нагпур.

Иную картину представляет Бенгали я— 
обширнейшая область в 215 тыс. км2 с 51 млн. 
жителей (236 чел. на 1 км2), один из наибо
лее втянутых в мировой товарооборот районов 
И. На предгорьях Гималаев здесь начинается 
чайный плантационный район (с центром в 
Дарджилинге), продолжающийся у подножья 
Гималаев в районе Джалпайгури, в сев. части 
Бенгальской равнины, но особенного развития 
достигающий в соседней более восточной про
винции—Ассаме. На плантациях этого района 
работают в крайне тяжелых условиях около 
200 тыс. законтрактованных кули. Южнее на 
равнине расположен Бенгальский джутовый 
район, начинающийся на вост, границе Бихара 
и кончающийся в зап. районах Ассама. Пло
щадь джутовых посевов свыше 1 млн. га, из 
которых ок. 90% находится в Бенгалии. На 
первичной переработке джута и на его дальней
шей обработке основана промышленность Каль
кутты, крупнейшего города Индии (1.421 тыс. 
жит. с пригородами). По данным 1934, в Бенга
лии имеется 93 джутовых фабрики с 252 тыс. 
рабочих; большинство этих фабрик сосредоточе
но к Калькутте. Кроме того, в Бенгалии суще
ствует 23 хлопчато-бумажных фабрики с 26 ты
сячами рабочих и 185 угольных шахт с 44 ты
сячами рабочих. В Калькутте организованы и 
крупнейшие в И. механические заводы, желез
нодорожные мастерские, судоремонтные заво
ды. Как возле многих больших промышленных 
центров, возле Калькутты образовался ряд 
фабричных городов, вытянувшихся вдоль бере
га р. Хугли (рукав Ганга). В то ясе время Каль
кутта—крупнейший порт И. по оборотам внеш
ней торговли (но не по грузообороту, в этом 
отношении она уступает Бомбею). Через нее 
проходит весь экспорт джута и джутовых из
делий и большая часть индийского чая, т. е. 
важнейшие (после хлопка) статьи индийского 
экспорта.

Ассам. Эта провинция, охватывающая 
185 тыс. кл2 с 9,3 млн. жит., расположена в 
крайнем кВ. от Бенгалии сев.-вост. углу И., 
граничащем с Бирмой. Здесь находятся гро
мадные чайные плантации, сосредоточенные 
частью на С., в долине р. .Брамапутры, ча
стью у подножья Гималаев и на обоих склонах 
холмов Гаро и Хаси (в центр, части Ассама). 
Ассам дает 60% индийского чая (Бенгалия— 
25%). Поданным 1933, в Ассаме насчитывается 
999 чайных плантаций с общей площадью в 

430 тыс. га. Общий сбор чая 1933—219 млн. 
английских фунтов. На ассамских чайных план
тациях работает около 520 тыс. кули, закон
трактованных в других провинциях Северной 
Индии или в южной провинции Мадрас. Ко
ренное население Ассама сеет из зерновых почти 
исключительно рис, к-рый в этой влажной об
ласти (как и в Бенгалии) только в немногих 
местностях нуждается в искусственном ороше
нии. Крупных городов и промышленных цент
ров в Ассаме совсем нет. Ассамский чай экс
портируется частью через Калькутту, частью 
через порт Читтагонг.

Горнопромышленный район. К 3. 
от Калькутты, в провинции Бихар, находится 
горная область Чота-Нагпур, представляющая 
собой основной горнопромышленный район И. 
Здесь сосредоточены мощные месторождения 
железной руды, каменного угля (бассейн р. Ба- 
ракар) и слюды. Каменноугольные пласты за
ходят и в Зап. Бенгалию. Во всей горной об
ласти, включая и бенгальские районы, добыва
ется больше 90% всего индийского угля, в т. ч. 
60% в границах Бихара (копи Джхария и др.) 
и 30%—в Бенгалии (копи Ранигандж). В 1932 
во всем каменноугольном районе было добыто 
16,9 млн. т каменного угля, в том числе в Бен
галии—5,8 млн. т и'в Бихаре—11,1 млн. т 
(по всей И. в этом году было добыто 18,4 млн. т). 
В непосредственной близости от каменноуголь
ного бассейна расположены железорудные ме
сторождения. Именно здесь, в границах Бихара 
в округе Сингбум возник единственный круп
ный центр черной металлургии не только И., 
но и всей колониальной Азии—Джамшедпур. 
К С. от него, в самом угольном бассейне возник
ли большие железоделательные заводы Бара- 
кар и Асансол (в Бенгалии). Свыше 100 тыс. 
рабочих занято в копях, рудниках и на заводах 
горнопромышленных районов Чота-Нагпур.

Центральная И. Между Чота-Нагпур 
на востоке и Араваллийскими горами на западе 
расположено так называемое агентство Цент
ральной Индии — ряд туземных княжеств, 
управляемых под контролем британского аген
та, находящегося в Индоре. С западу к этому 
агентству примыкает агентство Раджпутаны; 
наЮ. простираются Центр, провинции, охваты
вающие часть Деканского плоскогорья. Агент
ство Центр. И. составлено из 82 туземных кня
жеств. Их общая территория—134 тыс. юи2 с 
6,6 Млн. жителей (ок. 50 чел. на 1 км2). Раджпу- 
тана охватывает площадь в 340 тыс. км2, но на 
этой обширной территории, куда входит 23 
княжества, живет всего 11,5 млн. чел., или ок. 
33 чел. па 1 кл&2.

Большая часть территории обоих агентств 
расположена в области крайне сухого климата, 
с преобладанием степей и полупустынь на В. 
Искусственное орошение в Раджлутане охва
тывает относительно ничтожную площадь в 
12 тыс. за; в агентстве Центр. И. искусственное 
орошение совершается, преимущественно, при
митивными способами (искусственные пруды и 
колодцы).

В феодальных княжествах обоих агентств 
преобладает примитивное земледелие (просо) и 
полукочевое скотоводство с полунатуральным 
хозяйством. В вост, части Раджпутаны нахо
дятся богатые соляные промыслы, разработка 
к-рых ведется самым примитивным способом 
(соль выпаривается на солнце из воды оз. Сам- 
бхар). Работа на этих промыслах представляет 
собой один из самых жестоких видов эксплоа-
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тации человеческого труда. Зап. часть агент
ства Центр. И., расположенная в бассейне ре
ки Чамбал и на вост, склонах Араваллийской 
горной цепи, имеет климат несколько более 
влажный и население гуще. Здесь сеют пше
ницу, ячмень; из технических культур—хлопок 
(преимущественно низкосортный, для местной 
кустарной промышленности) и опийный мак. 
Обширные территории агентств Раджпутаны и 
Центр. И. очень слабо вовлечены в мировое 
хозяйство и относятся к наиболее экономиче
ски отсталым районам И. Крупнейший город 
агентства Центральной Индии—Индор (см.); 
127 тыс. жителей; центр хлопчато-бумажной 
промышленности.

Гуджерат и «Западная Индия».К 
западу от хлопковых районов Центр. И., у за
лива Камбей, расположен один из важнейших 
и старейших хлопковых районов всей И.— 
Гуджерат; хлопковые посевы распространены 
и на западных полуостровах И.—Катьявар и 
Кач. Административно большая часть терри
тории отнесена к провинции Бомбей; остальная 
раздроблена между 200 феодальными владения
ми. Среди них есть и значительные княжества 
(напр., Барода с 27амлн* жит.) и очень мелкие 
феодальные поместья. Разбросанные клочками 
на территории Северного Бомбея и на полу
островах, эти феодальные владения составляют 
два отдельных агентства, непосредственно под
чиненные Центральному индийскому прави
тельству: «Гуджерат и Барода» и «Западная 
Индия». Гуджерат (включая сюда и полуостро
ва Зап. И.) резко отличается от хлопковых 
районов, расположенных в бассейне Инда, тем, 
что в этом влажном районе посевы произво
дятся почти исключительно на неполивных 
землях. Урожаи хлопка вообще очень неустой
чивы на неполивных землях, а в засушливые 
годы в Гуджерате выгорают не только хлопок, 
нои зерновые. Голод и его последствия—чума, 
холера и другие эпидемии, нередкие в И., осо
бенно часты в Гуджерате. Свыше 500 хлопко
очистительных заводов рассеяны по Гуджера- 
ту. Большая часть очищенного хлопка достав
ляется в г. Бомбей и перерабатывается там на 
хлопчато-бумажных фабриках или вывозится 
за границу, но значительная часть перерабаты
вается и на месте. Один из городов Гуджера- 
та—Дхмедабад (см.) (314 тыс. жит.)— превра
тился в крупнейший центр хлопчато-бумажной 
пром-сти, второй в И. после Бомбея: на фаб
риках Ахмедабада около 1.750 тысяч веретен 
и 40 тысяч ткацких станков. Менее крупный 
текстильный центр—г. Барода (113 тысяч жи
телей).

Западный Декан. Несмотря на значи
тельные природные различия, зап. часть Де
канского плоскогорья, от реки Тапти до север
ной границы государства Майсор, может рас
сматриваться как один экономический район— 
самый мощный хлопководческий район И. и 
один из величайших в мире как по посевной 
площади, так и по сбору хлопка. Он начинается 
в Центральных провинциях (район Нагпура), 
продолжается на 3. в Бераре (в нек-рых окру
гах к-рого под хлопком свыше 50% всей посев
ной площади), идет на юг широкой полосой, 
захватывающей западную часть Гайдерабада, 
восточную и южную части Бомбея, и кончается 
в центре Мадраса (район Беллари). Свыше ты
сячи хлопкоочистительных заводов разброса
но на всей этой территории. Некоторые горо
да превратились в значительные центры’ хлоп

чато-бумажной пром-сти: в Центральных про
винциях Нагпур (215 тыс. жит.), в южном Бом
бее—Шолапур (145 тыс. жит.). В основном, 
однако, Зап. Декан является (еще больше, чем 
Гуджерат) хлопковой базой Бомбея (см.). Го
род Бомбей, лежащий на островке у сев.-зап. 
берега полуострова Индостана, превратился в 
крупнейший портовый город И., конкурирую
щий с Калькуттой, только после открытия* 
Суэцкого канала, когда индийский хлопок 
«приблизился» к европейским рынкам. Нема
лую роль в его развитии сыграл также рост в 
конце 19 и начале 20 вв. хлопчато-бумажной^ 
пром-сти в Японии, крупнейшей потребитель
ницы индийского хлопка. Одновременно, гл. 
обр. за счет капиталов индийской буржуазии,, 
росла хлопчато-бумажная пром-сть Бомбея, 
превратившегося в один из виднейщих тек
стильных центров колониального мира: на его* 
фабриках около 3V2 млн. веретен и 77 тыс. 
ткацких станков. Четыре ж.-д. магистрали: 
кончаются у Бомбея: северная, связывающая: 
его с Гуджератом, северо-восточная — с Цен
тральными провинциями, юго-восточная—с Гай- 
дерабадом и Мадрасом, и восточная. Для всех 
этих хлопковых районов (кроме Мадраса) Бом
бей является наиболее удобным выходным пор
том; поэтому старые порты Гуджерата, распо
ложенные в заливе Камбей, потеряли значе
ние. Только на западной оконечности п-ова- 
Катьявар есть новый порт Оха, экспортирую
щий хлопок из Западной И. Непосредственно в* 
тылу города Бомбея, на влажных западных 
склонах Гат, находится значительный рисовый 
район Конкан, густо населенный. Здесь нет, од
нако, ни крупных городов, ни удобных гаваней.

Малабарский берег. В западной ча
сти провинции Мадрас т. н. Малабарский бе
рег, очень влажный, представляет своеобраз
ный район, с плотностью населения, достигаю
щей 500 и более чел. на 1 км2. Это—страна риса* 
и кокосовых пальм. Короткие реки этого бе
рега в сухое время года почти пересыхают, но
во время дождей несут массу воды, широко раз
ливаются и сносят целые селения. Речные воды 
сливаются в бесчисленные береговые лагуны, 
узкие и длинные, следующие цепью, одна за. 
другой, параллельно морскому берегу. Между 
лагунами прорыты каналы. Каботажные суда, 
совершают правильные рейсы по этому вну
треннему водному пути, от Мангалора до Три- 
вандрума, на протяжении около 600 км. На. 
влажных склонах гор разбиты чайные план
тации: по размерам продукции чая юго-зап. 
Мадрас уступает только Ассаму и Бенгалии. 
Крупнейшие портовые города в этом районе* 
Кочин и Тривандрум—столица туземного го
сударства Траванкор с 5,1 млн. жит.

Коромандельский берег. В вост., 
части пров. Мадрас т. н. Коромандельский бе
рег тоже является важным рисовым районом;, 
здесь старинная система орошенйя. Воды пере
сыхающих в жару рек задерживаются запру
дами и отводятся в искусственные резервуары! 
(«танки»), откуда проводятся каналы для оро
шения полей. Все крупные реки Коромандель
ского берега образуют обширные дельты, ко
торые выдвигаются в море полукругом речных 
наносных земель. Здесь густая сеть ороситель
ных каналов подает воду на рисовые поля. Но- 
там, где нет искусственного орошения, часто* 
образуются настоящие небольшие пустыни.

Важной товарной культурой на Короман
дельском берегу, кроме риса, являются земля-
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ные орехи (арахис), распространенные во вну
тренней части Мадрасской провинции. По сбо
ру этих орехов (до 2 млн. иг) Мадрас стоит на 
первом месте в мире. Важнейшие города этого 
района—Мадрас (650 тыс. жит.), Тричинополи 
и Мадура—в основном центры пищевкусовой 
промышленности. Почти вдоль всего берега 
проходит ж.-д. магистраль. Мадрасская провин
ция (особенно ее береговые части) высылает 
■ежегодно в другие индийские провинции, на 
Цейлон, в Индонезию и Малайскую федера
цию, в Вост, и Юж. Африку, десятки тысяч за
контрактованных кули. И. МагидовичиРед.

Сельское хозяйство. С. х-во является основой 
народного хозяйства И. По переписи 1931, в 
с. х-ве занято 66% самодеятельного населения 
И., но не будет преувеличением утверждение, 
'что с сельским хозяйством так или иначе свя
зано не менее 90% всего населения страны. 
С. х-во носит отсталый полеводческий харак
тер. Техника земледелия в И. крайне низка. 
Даже буржуазные британские экономисты при
знают, что по уровню с.-х. техники И. стоит 
ниже всех крупных колоний других империа
листических стран (Нидерландской Индии, 
Французского Индо-Китая, Кореи и Маньчжу
рии). Индийское земледелие почти не знает 
удобрений, т. к. индийский райот, не имея воз
можности покупать дрова, вынужден сжигать 
для топлива навоз. Жмыхи масличных рас
тений, представляющих собой ценное удобре
ние, экспортируются в громадных количествах 
в Великобританию и совершенно не применя
ются в И. Таким образом, почва повсюду в 
'Стране крайне истощена и урожаи продоволь
ственных культур исключительно низки. По
севы риса дают в среднем не более 14 ц с га 
<в то время как на Яве—16, в Корее—17, в 
Японии—34, в Испании—63).

Обнищание индийского крестьянства настоль
ко велико, что на 60 с лишним миллионов кре
стьянских дворов в британских провинциях 
приходится всего 24 млн. деревянных плугов и 
*6 млн. телег; даже пользование плугом явля
ется одним из путей закабаления беднейших 
крестьян со стороны помещика и деревенского 
кулака, владельца этого примитивного орудия. 
Это обнищание усиливается аграрным кризи
сом, поразившим сельское хозяйство Индии, 
которое превращено, по существу, в придаток 
к экономике метрополии. Британский капитал, 
заинтересованный в дешевом сырье, искусст
венно поддерживает низкие цены на с.-х. про
дукты И., чем еще более обостряет и ускоряет 
общую деградацию с. х-ва И. Одним из средств 
империалистической эксплоатацйи крестьян
ства является система искусственного ороше
ния, находящаяся в руках индо-британского 
правительства. Распределение осадков в И. 
крайне неравномерно, и на громадной части 
-территории страны земледелие может вестись 
лишь при искусственном орошении. Британ
ский империализм, захватив И., наложил свою 
руку и на ирригационную систему. Однако, до 
сих пор большая часть орошаемой территории 
страны даже в британских провинциях оро
шается не современными инженерными ирри
гационными сооружениями, а примитивными 
туземными способами ирригации. По всей И. 
к 1930 было орошено всего ок. 60 млн. га, из 
них на правительственную систему каналов при
ходилось 22 млн. га, или несколько более ’/а 
всей орошенной площади. Остальные */8 оро- 
«шались искусственными прудами, колодцами 

и прочими более или менее примитивными ту
земными сооружениями. Значительная часть 
правительственных оросительных каналов стро
ится в интересах орошения плантаций чая, 
принадлежащих британским капиталистам, и 
обеспечения производства сырья, нужного про
мышленности метрополии, особенно хлопка. 
За пользование водой из правительственной се
ти каналов индийские земледельцы уплачивают 
высокие налоги.—Правительственная система 
оросительных каналов распространена, гл. 
обр., в сухой части Пенджаба (28% всех прави
тельственных расходов на поддержание ороси
тельной сети), в Соед. провинциях (18%), в 
Бомбее и Синде (18%) и в Мадрасе (12%). Си
стема искусственных прудов (т. н. танков) рас
пространена, преимущественно, на В. и на 
Ю.-В.—в Мадрасском президентстве, Гайдер- 
абаде, Майсоре, на восточном побережьи про
винции Бихар и Орисса. Эта примитивная си
стема орошения танками имеет тот недостаток, 
что мелкие речки, превращаемые в искусствен
ные пруды, богаты водой только в дождливый 
период; в засуху пересыхают реки и питаемые 
ими пруды.

Из 267 млн. га, охваченных цензом 1931, под 
пашней находятся 111 млн. га, под планта
ционными культурами (чай, кофе, кокосовые 
насаждения)—ок. 1 млн. га, под лесами (вклю
чая заросли кустарника и джунгли)—35 млн. 
га; непродуктивная площадь, земли, годные для 
пашни, но необработанные, а также болота и 
пустыни—120 млн. га.—Основу сел. х-ва И. 
составляет земледелие, точнее—производство 
зерновых хлебов. Из 111 млн. га пашни ок. 
64 млн. га, или 58%, занимают зерновые куль
туры (рис, пшеница, кукуруза, просо); прочие 
продовольственные культуры (стручковые, са
харный тростник, овощи, пряности) занимают 
19 млн. га, или 17%, кормовые растения— 
5,5 млн. га, или 5%, технические культуры 
(текстильные, масличные, опиум, табак и пр.)— 
21 млн. га, или 19%; остальная площадь на
ходится под паром и под прочими культурами.

Продовольственные культуры. 
Первое место среди зерновых культур занимает 
рис. В 1934 под рисом было 33,1 млн. га, т. е. 
52% всей площади зерновых хлебов, или более 
х/3 всей пахотной площади страны. Повсюду в 
богатых осадками областях страны (где в год 
выпадает не менее 200 см осадков) рис является 
почти единственной продовольственной куль
турой. В областях, где осадков выпадает от 
100 до 200 см, рис является преобладающей 
культурой; в прочих областях, где меньше 
100 см осадков, культура риса возможна лишь 
при искусственном орошении. Районы распро
странения риса почти полностью совпадают с 
районами максимальной влажности: вост, часть 
Индо-Гангской равнины (север провинций Би
хар и Орисса, Бенгалия и юж. часть Ассама), 
все вост, и зап. побережье (а также юж. часть 
Бирмы) представляют собой почти сплошные 
рисовые поля. Обработка почвы под рис очень 
трудоемка. Земля "вспахивается примитивным 
деревянным плугом, к-рый тянет пара быков 
или буйволов. Рис выращивается вначале на 
грядках небольшого поля; когда стебель сажен
ца достигает 15 см, рис высаживают на вспа
ханное и залитое водой поле. Созревание идет 
очень быстро, и во многих областях И. воз
можно было бы при рациональной обработке 
почвы собирать до 5 урожаев в год, однако, 
обычно собирается не более одного. Качество
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индийского риса невысоко, поэтому индийский 
рис дешев и экспортируется, преимущественно, 
в страны Востока. Рис для экспорта произво
дится исключительно в Бирме, в самой же 
Индии он является культурой потребительского 
значения. Общий сбор риса в 1935 составил 
30 млн. т, из к-рых 1,5 млн. т было экспорти
ровано.—Пшеница распространена в районах 
средней влажности, преимущественно в сев. 
и сев .-зап. частях И. (в Пенджабе, на западе 
Синда и на западе Соединенных провинций) и 
лишь отчасти в центре страны (в Центр, ин
дийских агентствах, Центр, провинциях и Гай- 
дерабаде).

Посевная площадь—10 млн. га. В настоящее 
время пшеница, в основном,—культура потре
бительского значения и во внутренней торговле 
она играет важную роль. В конце 19 и начале 
20 вв. значительное количество пшеницы эк
спортировалось из Пенджаба через Карачи в 
Европу; главным потребителем инд. пшеницы 
была Великобритания. В неурожайные годы 
И. импортирует пшеницу из Канады и Австра
лии. Сбор пшеницы в 1935—9,7млн. ш.—Индий
ское просо—один из важнейших пищевых про
дуктов широких масс городского и сельского 
населения И.—по своему значению превосходит 
пшеницу. Посевная площадь под различны
ми видами проса составляет свыше 26 млн. га. 
Просо растет, преимущественно, в засушливых 
областях (менее 50 см годовых осадков). Это— 
культура чисто потребительского значения.— 
Кукуруза, как и просо, растет в засушливых 
районах И. и занимает около 3,5 млн. га. Го
довой сбор дает ок. 2 млн. т. — Сахарный 
тростник растет повсюду во влажных или оро
шенных районах И., особенно в долине Ганга 
и в Пенджабе. Еще в конце 19 в. культура 
сахарного тростника была настолько распро
странена в стране, что И. полностью удо
влетворяла свои потребности внутренним про
изводством. Однако, впоследствии культура 
тростникового сахара, не имеющая экспорт
ного значения, стала вытесняться в районах ис
кусственного орошения плантационными куль
турами, рассчитанными на экспорт, и в вдет, 
время И. импортирует в год ок. 225 тыс. т са
хара из Явы.

Технические культуры. Площадь 
под промышленно-техническими культурами за
нимает в И. ок. 12,5% всей обрабатываемой 
площади. Наибольшее значение среди технич. 
культур имеют текстильные (хлопок, джут) 
и масличные. — Хлопок занимает (1934/35) 
9.645 тыс. га (Индия стоит на втором месте в 
мире после США); годовая продукция хлоп
ка И. в предкризисные годы составляла около 
1 млн. m (в 1934/35—872 тыс. т). Хлопок 
культивируется в основном в крестьянских хо
зяйствах, но крестьяне-хлопководы находятся 
в полном подчинении у скупщиков-ростовщи
ков, закабаляющих производителей авансами, 
контрактацией урожая и, в свою очередь, фи
нансируемых британскими банками.—В основ
ном культура хлопка распространена в трех 
районах: 1) в вост, части полуостровной И. 
Особенно благоприятна по природным усло
виям для культуры хлопка высокая равнийа 
Берара. В этом обширном районе производится 
коротковолокнистый индийский хлопок. Уро
жайность хлопка здесь крайне низка: ок. 1,1 ц 
с га; 2) на плодородных и хорошо орошенных 
аллювиальных почвах Индо-Гангской доли
ны, преимущественно в центр, части Пенджаба 

(в районе Лахора—Амритсара), культивируются 
американские сорта хлопка, значительно пре
восходящие по качеству туземные сорта; 3) на 
железистых почвах юж. части страны (в Мад
расе). Туземный хлопок в значительной части 
потребляется индийскими фабриками Бомбея, 
Ахмедабада, Мадраса и других центров, а так
же экспортируется в значительных количествах 
в Японию, Китай, а также в Германию, Ита
лию и Францию. Англ, промышленность, вы
рабатывающая высокие сорта хлоп.-бум. тка
ней, почти не пользуется индийским хлопком. 
Сбор американских сортов хлопка вывозится 
почти целиком. Экспорт хлопка в 1934/35 
определяется в 266 млн. рупий.—Джут, пред
ставлявший некогда сырье для выделки наибо
лее грубых сортов туземных тканей, с середи
ны 19 в. стал одной из важнейших промышлен
ных культур И., после того как англ, промыш
ленность сделала джутовые мешки лучшим и 
самым дешевым видом тары для упаковки са
хара и других ценных колониальных товаров. 
В наст, время И. поставляет почти 100% миро
вого производства джутового волокна. Вся 
культура джута сосредоточена в изобилующей 
влагой дельте Ганга. Джут занимает 776 тыс. 
га; годовой сбор—1,4 млн. m (1934/35). Около 
половины годового сбора джутового волокна 
потребляется в И. как кустарями, изготовляю
щими из него ткани для одежды, так и фабри
ками (в Калькутте), производящими, гл. обр., 
мешочную ткань. Другая половина сбора экс
портируется в Европу и США. Экспорт джута 
в 1933/34 составил 110 млн. рупий.

Из масличных культур на первом месте стоит 
культура арахиса (земляного ореха), богатого 
жирами корнеплода. Масло арахиса, по вкусу 
и виду близкое к оливковому маслу, идет на 
производство высших сортов маргарина и мыла. 
Арахис растет на легких песчаных почвах су
хих районов, и его быстрое распространение за 
короткий промежуток времени доказывает, что 
эта культура приобретает все большее значе
ние в с. х-ве страны. Еще в 1913 арахис занимал 
всего 157 тыс. га; в 1934/35 площадь под ним 
выросла до 3,2 млн. га, а сбор орехов (в скор
лупе) составил 3,3 млн. m и занял по размерам 
первое место в мире. Под прочими масличными 
растениями—сезамом, рапсом, клещевиной, ко
косовой пальмой, семенным льном и др.—на
ходится около 7 млн. га. Значительная часть 
растительных масел экспортируется в Европу, 
преимущественно в Великобританию.—Из ос
тальных промышленных культур следует отме
тить индиго и опиумный мак. Обе эти культуры 
в наст, время потеряли свое прежнее значение, 
и площадь под ними сокращается. Культуре 
индиго нанесен непоправимый удар изобрете
нием более дешевой синтетической синей кра
ски; экспорт растительной краски из индиго 
упал с многих тысяч тонн до 300—400 т в год. 
Опиум, широко производившийся ранее в И. 
для экспорта в Китай, приносил в 19 в. гран
диозные прибыли англ, экспортным компаниям 
и индо-британскому правительству. В настоя
щее время культура опиумного мака объяв
лена правительственной монополией; площадь 
мака сократилась с 246 тыс. га в 1907 до 28 тыс. 
га в 1934/35.

Плантационное хозяйство И.огра
ничено чайными, каучуковыми; отчасти кофей
ными плантациями. Крупнейшее место в план
тационном хозяйстве занимает чай. Если до 
середины 19 в. единственным мировым постав-



215 ИНДИЯ 216
щиком чая был Китай, то уже в первой четверти 
20 в. на первое место в мировом экспорте чая 
выдвинулась И., на долю к-рой приходится 
свыше 40% мирового экспорта (доля Китая в 
наст, время составляет менее 10%). Под чай
ными плантациями в И. занято 367 тыс. га (из 
1 млн. га, к-рые находятся во владении план
тационных компаний). Главными районами 
чайных культур являются Ассам (ок. 175 тыс. 
га плантаций), Бенгалия (ок. 80 тыс. га), Мад
расская провинция и княжество Траванкор 
(последние вместе—ок. 145 тыс. га). Годовая 
продукция чая в И. составляет 173 тыс. ш 
(1933/34). На чайных плантациях занято ок. 
900 тыс. рабочих. Полурабские методы эксплоа- 
тации рабочей силы приносят плантаторам гро
мадные прибыли. Из отчетов 65 крупнейших 
плантационных компаний явствует, что в годы 
высокой конъюнктуры перед мировым кризи
сом 1 га плантаций приносил ок. 45 ф. ст. 
чистого дохода и компании выплачивали, ска
зочные дивиденды, доходившие до 360%. Около 
95% экспорта чая направляется в Великобри
танию, откуда чай реэкспортируется в другие 
страны Европы. Культура кофе в И., начиная 
со второй половины 19 в., начала сокращаться 
(вследствие конкуренции южно-американского 
кофе), и в наст, время от некогда обширных 
плантаций на Ю. страны сохранилось лишь 
ок. 78 тыс. га, преимущественно в Майсоре, 
Мадрасе и Курге. Годовой сбор дает 146 тыс. m 
(1933), из к-рых свыше 60% экспортируется в 
Европу (главным образом, в Великобританию 
и Францию).

Животноводство в И., стране, где 
основную роль играет земледелие, носит под
собный характер. Крупный рогатый скот имеет 
значение лишь как тяговая сила. Лошадей в И. 
чрезвычайно мало—1,8 млн. голов, количество 
крупного рогатого скота относительно велико. 
По цензу 1931 (британские провинции и тузем
ные княжества), поголовье быков и коров опре
делялось в 160 млн., а буйволов—42 млн. голов. 
Быки и буйволы являются по всей И. основным 
средством передвижения по плохим местным 
дорогам. Быки и коровы мелки и слабосиль
ны; в зажиточных хозяйствах и на планта
циях работают более крепкие и выносливые 
буйволы. Мясного и молочного хозяйства И. 
почти не знает. Религиозные предрассудки не 
позволяют индусам есть коровье мясо. Исто
щенные на работе коровы дают ничтожное ко
личество молока. Даже в больших городах, 
как в Бомбее, молоко редко, дорого и плохо 
по качеству. Овцы распространены преиму
щественно в горных областях и в особенности 
на засушливом юге. Количество овец опреде
ляется по всей стране в 45 млн. голов. Козы 
преобладают в горных областях и в сухих райо
нах Декана. Перепись определяет их поголовье 
в 49 млн. Верблюдов в стране насчитывается ок. 
950 тыс. голов. Почти все верблюжье стадо со
средоточено на С.-З. страны, в песчаной полу
пустыне Белуджистана и в сухих районах Пенд
жаба, Синда и Раджпутаны.

Деградирующее в условиях колониальной и 
ростовщически-помещичьей эксплоатации и хро
нического аграрного кризиса с. х-во перенесло 
исключительно тяжелые удары в годы мирового 
экономического кризиса. За 1929—32 цены на 
все с.-х. продукты упали в 3—4 раза. По дан
ным римского Международного аграрного ин-та, 
цены на рангунский рис, в сентябре 1929 со
ставлявшие 28,2 зол. фр. за центнер, упали в

сентябре 1931 до 14,5, а в сентябре 1932—до. 
10,4 зол. фр., или почти в три раза; средние- 
цены на индийский чай (в Лондоне) упали с 
января 1929 по январь 1932 с 3,76 до 1,10 зол. 
фр. за килограмм, или более чем в 31/2 раза. 
Примерно в такой же пропорции упали цены 
на пшеницу, хлопок, джут, масличные сбмена, 
кожи и прочие с.-х. товары. Это небывалое- 
обесценение с.-х. продукции было тем более 
разорительным для индусского райота, что 
цены на промышленные товары как местного , 
так и иностранного происхождения упали; от
носительно очень мало. По данным калькутт
ской статистики, с 1929 по 1932 с.-х. товары 
обесценились, в среднем, на 60%, тогда как 
цены на хлоп.-бум. изделия упали на 29%, на 
металлоизделия—на 21%. Кризис, разоривший 
миллионы райотов и мелких арендаторов в 
стране, углубил и ускорил расслоение индий
ской деревни, укрепил положение ростовщи
ков, кулаков и крупных помещиков за счет 
обезземеления и обнищания маломощных сло
ев крестьянства и еще более обострил об
щий аграрный кризис, уже давно разъедающий 
с. х-во И. К. Михайлов и В. П.

Промышленность. Еще в начале 19 в. И. на
ходилась в стадии кустарного производства т 
лучшая продукция к-рого в значительном коли
честве вывозилась в европ. страны. Индийские 
металлические художеств, изделия и особенно 
хлопчато-бумажные ткани представляли об
разцы замечательного искусства и высоко це
нились за пределами И. Но индийский кустарь, 
несмотря на свое искусство, не мог устоять 
против англ, паровой машины. Уже в конце
18 в. британская буржуазия затруднила выход 
индийских товаров на европ. рынок, а в начале 
следующего века метрополия, наводнив И. 
фабричными тканями, обрекла на голодную 
смерть миллионы индийских ткачей. Прекрати
лась кустарная выплавка железа и выработка 
стали; И. была превращена в сырьевую базу и 
в рынок сбыта для капиталистической промыш
ленности метрополии. Результатом было ката
строфическое разорение индийского крестьян
ства, сведшее до минимума его покупательную 
способность, что в конце-концов не могло не 
встать в противоречие с интересами той же бри
танской пром-сти. Чтобы создать в И. рынок 
для сбыта британских товаров, был необходим 
известный рост капиталистических элементов 
в И. Первые материальные предпосылки совре
менной фабричной пром-сти были созданы стро
ительством индийских железных дорог в 50-х гг.
19 в. В связи с прокладкой ж. д. начинается 
разработка угля, создаются ремонтные ж.-д. 
мастерские. Вслед за проведением первых 
ж. д. в Бомбее появляются первые хлопчато
бумажные фабрики. В Бенгалии ж. д. обеспе
чили возможность развития джутовой пром-сти. 
Наряду с этим, британские правящие классы 
делали все, что было в их силах, чтобы ограни
чить развитие туземной пром-сти, в особенности 
не допустить развития производства средств 
производства, т. е. подлинной индустриализа
ции своей колонии. Для этого они ограничи
вали кредит туземной пром-сти и ставили ее 
в невыгодное положение в отношении англ, 
пром-сти посредством сложной системы ввоз
ных пошлин, ж.-д. фрахтов и регулирования 
курса индийской рупии.

В период мировой империалистической войны 
метрополия лишилась возможности снабжать 
И. своими фабрикатами и встала перед угро-
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«ой захвата этого рынка Японией и США. Одна
ко, эта перемена ни в какой мере не задела су
щества колониальной политики. По окончании 
войны и после разгрома революционного дви
жения 1918—22 все уступки, сделанные И., 

’были отняты. В интересах британских импорте
ров курс рупии с 16 пенсов был повышен до 18 
пенсов. Были введены льготные пошлины на 
товары британского происхождения. Желез
нодорожные заказы, размещавшиеся во время 
войны в самой И., снова начали передаваться 
англ. промышленникам. Правительственные 
■субсидии единственной туземной металлурги
ческой компании «Тата» были снижены, а по
том совсем прекращещл.

Из 15 с лишним миллионов промышленного 
населения в 1931 только 1,6 млн. чел. были 
наняты в предприятиях, применяющих меха
нические двигатели и имеющих не менее 20 ра
бочих. По данным индийской статистики, в та
кого рода предприятиях в 1921 было занято 
1,3 млн. чел., другими словами, за десятилетие 
количество рабочих цензовой пром-сти увели
чилось на 25% (табл. 3).

Табл. 3.—Отраслевая структура промышленности И. 
(перепись 1931).

Промышленность

Брит. Индия Туземные княжества

число 
предпр.

ЧИСЛО 
рабочих 
(в тыс.

чел.)

% к об
щему 
числу 

рабочих
число 

предпр.
ЧИСЛО 

рабочих 
(в тыс. 

чел.)

% к об
щему 
числу 

рабочих

Текстильная*................ 2.676 822,9 57,5 839 111,6 56,1
Пищевая *....................... 3.084 178,3 12,3 129 4,4 2,2
Химическая.................... 437 47,4 3,1 65 7,8 4,0
Бумажная и типогр. . . 
Деревообделочн., лесо- 

пильн., строит., кера-
368 30,1 2,1 22 1,3 0,6

.. ...................................... 364 33,9 2,3 107 32,3 16,6
Кожевенная....................
Металлургия, и нефте-

33 5,0 0,3 31 2,6 1,3
очистительная............. 120 47,8 3,3 и 0,4 0,2

Металлообрабатывающая 614 128,0 8,8 39 3,5 1,7
Прочие............................. 95 8,0 0,5 49 13,2 6,6
Правит, предпр............... 352 130,1 9,8 50 21,4 10,7

Итого .... 8.143 1.431,5 100 1.342 198,5 100

• В цифры по Брит. И. включено 4.406 сезонных фабрик, из к-рых 2.204 
хлопкоочистительных завода и прессовальни. Общее количество рабочих, занятых 
в сезонных предприятиях,—287,5 тыс. чел.

Основной промышленностью И. является 
легкая пром-сть, из к-рой на первом месте стоит 
текстильная пром-сть, занимающая 57% всего 
числа фабричных рабочих. Структура индий
ской пром-сти подтверждает положение VI Кон
гресса Коминтерна: «Только там, где фабрика
ция представляет собою совершенно простой 
процесс (табачная промышленность, сахарные 
заводы и т. п.), или где издержки на перевозку 
сырья, благодаря первоначальной обработке 
его на месте, значительно снижаются, развитие 
производства в колониях принимает сравни
тельно большой размах. Во всяком случае, ка
питалистические предприятия, создаваемые в 
колониях империалистами (за исключением не
которых предприятий, созданных на случай 
военных надобностей), преимущественно или 
исключительно носят аграрно-капиталистиче
ский характер и отличаются низким органи
ческим составом капитала» («Коммунистиче
ский Интернационал в документах», стр. 840).

О слабости промышленного развития говорит 
также и то, что в общей стоимости валовой про

дукции И. доля обрабатывающей пром-сти со
ставляет всего только 8%; из валовой продук
ции обрабатывающей пром-сти почти 40% па
дает на текстильную пром-сть и 27%—на пи
щевую. Размер всего капитала, инвестирован
ного в индийскую пром-сть, определяется в 
наст, время приблизительно в 1.800 млн. рупий, 
из к-рых около половины—туземного капитала. 
Однако, несмотря на это количественное равен
ство между британским и индийским капита
лами, последний находится в неизмеримо менее 
выгодном положении, чем первый, т. к. индий
ские предприятия полностью зависят в области 
кредита от британского капитала. Зависимость 
эту еще более усиливает распространенная си
стема передачи всего технического и финансо
вого руководства индийскими фабриками не
большому числу старых «авторитетных» англ, 
фирм. Эти т. н. управляющие агенты (mana
ging agents), тесно связанные с британскими 
банками, выжимают из местной промышленно
сти ростовщические проценты за предоставля
емые ей кредиты, не принося ей зачастую ника
кой пользы в смысле технического руководства.

X л о п ч а т о-бумаж- 
ная пром-сть. Хло
пчато-бумажные фабрики 
возникли в начале 50-хгг., 
одновременно с построй
кой первых железных до
рог. Бомбей — главный 
порт по вывозу хлопка— 
стал центром молодой ин
дийский хлоп.-бум. про
мышленности. Промы
шленность эта не только 
давала ткани местному 
рынку, но экспортиро
вала значительное коли
чество пряжив Китай. В 
1875 в Бомбее насчитыва
лось уже 75.000 веретен 
и 8.000 станков. Однако, 
вплоть до мировой им
периалистической войны 
рост индийской хлоп.-бу
мажной пром-сти торма- 
зился тем особым покро
вительством, к-рое ока
зывалось колониальным 
пр-вом ввозу англ, тка

ней. В 1913/14 в И. имелось 264 хлоп.-бум. 
фабрики с 6,62 млн. веретен и 96,6 тыс. стан
ков с 260,8 тыс. рабочих. Мировая империали
стическая война произвела значительные изме
нения в направлении и объеме развития индий
ской пром-сти. Экспорт пряжи в Китай резко 
сократился вследствие конкуренции Японии, 
но зато сильно развилось производство на вну
тренний рынок, с к-рого почти исчезли англ, 
товары. Годы войны и первые пять послевоен
ных лет были периодом расцвета хлоп.-бум. 
пром-сти И. Число фабрик к 1923 выросло до 
333, число веретен—до 7,93 млн., количество 
станков—до 347.380. Среднее число ежедневно 
занятых рабочих достигло 347 тыс. Прибыли 
фабрикантов доходили до таких пределов, что 
уже через год покрывали всю сумму капитала, 
вложенного в производство. Средний дивиденд, 
выплачивавшийся крупнейшими фабриками в 
1920, равнялся 120%, доходя по отдельным фаб
рикам до 365%. Этот период вызвал приток 
значительных капиталов в хлоп.-бум. пром-сть. 
Сумма оплаченного акционерного капитала вы-
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росла за периоде 1913/14 по 1925/26 со 186,1 млн. 
рупий до 475 млн. рупий, показав рост свыше 
чем в два с половиной раза. Падение экспорта 
хлоп.-бум. изделий и переход промышленности 
на обслуживание внутреннего рынка произвели 
изменения в географическом размещении хлоп.- 
бум. предприятий. Бомбей, представлявший 
большое значение как экспортный пункт, пере
стал быть единственным центром хлоп.-бум. 
производства. Возникли новые крупные центры 
внутри страны—Ахмедабад,Шолапур, Конпур 
(Коунпор). Процесс перемещения хлоп.-бум. 
пром-сти внутрь страны, в частности, в туземные 
государства, ближе к рынкам сбыта и хлопко
вым районам, и падение в связи с этим значения 
Бомбея продолжаются и по наст. вр,емя. Ввоз 
хлоп.-бум. тканей, их местное производство и 
общее потребление в стране характеризуются 
след, цифрами (табл. 4):
Табл. 4.— Ввоз, производство внутри И. 
и потребление хлоп. - бум. тканей (в млн. 

ярдов).

Годы
Ввоз ИЗ Производство Общее 

потреб
лениеВелико

брит.
Япо
нии фабричн. кус

тари.

1913—14 3.104 9 1.164 1.070 5.280
1929—30 1.248 562 2.419 1.400 5.690
1931—32 383 340 2.990 1.500 5.240
1933—34 426 349 2.945 1.400 5.100

Внутреннее производство выросло по срав
нению с довоенным уровнем на 255%; харак
терно, что одновременно увеличилось и кустар
ное производство на 50%, что объясняется про
пагандой Ганди (к-рая в наст, время сильно 
ослабела). Однако, общее потребление тканей ‘ 
в стране не только не увеличилось, но даайе 
уменьшилось по сравнению с довоенным перио
дом, при этом общее сокращение импорта за
граничных тканей (коснувшееся, гл. обр., бри
танского и в гораздо меньшей степени япон
ского ввоза) означает переход внутреннего рын
ка на потребление более дешевых и низкокаче
ственных местных товаров—ясное доказатель
ство падения покупательной способности широ
ких слоев населения И. в годы кризиса.

Джутовая пром-сть. Культура джу
та сосредоточена, гл. обр., в жаркой и влажной 
бенгальской низменности. Кустарное производ
ство тканей из джута существовало в И. еще 
в древности. В начале 19 в., когда рост торго
вли предъявил усиленный спрос на упаковоч
ные материалы, бенгальские джутовые ткани и 
мешки кустарного производства стали выво
зиться на острова Ява и Борнео, а затем в Аме
рику и Европу для упаковки чая, кофе, сахара 
и т. д. Этому кустарному производству был на
несен удар организацией механической обра
ботки джута в метрополии (Денди), а затем в 
других странах—в Германии, США и пр. 
Подъем джутовой пром-сти в Бенгалии начался 
со второй половины 19 в., когда англ, капитали
сты стали строить фабрики джутовых тканей 
в самой И. Район нижней Бенгалии вокруг 
Калькутты покрывается сетью джутовых фаб
рик, и перед мировой империалистической вой
ной производство индийских фабрик обогнало 
продукцию не только Великобритании, но и 
всех других стран. В 1929/30 на долю Каль
кутты падало 57%, а на долю всех прочих 
стран—43% всего мирового потребления джута- 
сырца. — О дальнейшей динамике джутового |

производства можно судить по следующим циф
рам (табл. 5):

Табл. 5.

Годы Число 
фабрик

Число 
ткацких 
станков

ЧИСЛО 
веретен

Количе
ство ра

бочих

1913-14 64 36.050 744.289 216.288
1929—30 98 53.900 1.140.435 243.257
1931—32 103 61.426 1.220.586 276.810

Из 103 фабрик 96 находятся в Бенгалии. 
Большинство джутовых фабрик объединено в 
Индийскую ассоциацию джутовых фабрик, ор
ганизованную в 1884, Кхрая регулирует джу
товое производство. Капитал, вложенный в 
джутовую промышленность, в 1931/32 равнялся 
2.525.000 ф. ст. Около 60% акционерного капи
тала находится в туземных руках. Однако, за 
исключением одной туземной компании, всеми 
остальными джутовыми предприятиями вла
деют англ, капиталисты. В 1933/34 индийская 
промышленность дала 905,56 тыс. т джутовых 
фабрикатов.

Горнодобывающая пром-сть И. 
развита слабо. Угольная пром-сть обладает 
весьма значительными ресурсами; общие запа
сы каменного угля в стране определяются в 
54 млрд. ш. Наиболее значительные угольные* 
разработки находятся в бассейне Чота-Нагпур, 
в вост, части Деканского плато (вблизи городов 
Джария, Ранигандж, Бонаро, Гиридих), неда
леко от залежей железной руды. Близость уг
ля и руды облегчила возникновение в этом 
районе современной металлургии. Общая до
быча каменного угля в И. в 1928/29 достигла 
20,7 млн. т. В годы кризиса добыча значитель
но упала и в 1933/34 составила 16,4 млн. т. 
Разработки угля ведутся самым примитивным 
способом, вручную; под землей работают также 
женщины и дети. На всех индийских копях в 
1929 работало лишь 173 врубовых машины. 
Всего в угольной пром-сти занято 163 тыс. чел. 
(1933). В 1931 в угольной пром-сти работало 
216 компаний с капиталом в 91 млн. рупий. 
Большая часть капиталовложений, как и луч
шие угольные копи, принадлежат англ, капи
талу. Условия, в к-рые поставлена каменно
угольная пром-сть, являются прекрасной ил
люстрацией к политике британского империа
лизма в И. Железнодорожные тарифы настоль
ко высоки, что промышленным центрам Цен
тральной И., а также Бомбею и Ахмедабаду 
выгоднее импортировать уголь извне (например, 
из Юж. Африки), чем перевозить его из бассей
на Чота-Нагпур. Железные руды добываются 
в Бенгалии, в провинции Бихар и Орисса, 
а также в Бирме. Добыча железной руды, в 
1929 достигшая 2,2 млн. т, значительно упала 
в годы кризиса. И. обладает богатыми запасами 
марганцевых руд, к-рые добываются в Цен
тральных провинциях, в провинции Бихар и 
Орисса, в районе Бомбея, а также в районах 
Мадраса и Майсора. В 1927 добыча достигла 
рекордного уровня—1 млн. ш; в дальнейшем 
добыча значительно сократилась вследствие ми
рового перепроизводства марганца и падения 
цен на руду.

Нефтяная пром-сть. Разработка неф
ти производится в Ассаме и Пенджабе. Про
мышленная разработка началась с 1870. За 
истекший период в нефтяной пром-сти сущест
вовало около сорока компаний, из к-рых уце
лело не более десяти. Из четырех основных ком-
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паний, действующих ныне, наиболее мощной 
является Burma Oil Со, основанная Каргиллом 
в 1886, ныне крупнейший после правительства 
пайщик Anglo-Persian Oil 
Со. С 1921 эта компания 
контролирует Ассамскую 
нефтяную компанию. В 
1931 в И. было добыто 
61 млн. галлонов, из к-рых 
55,5 млн. в Ассаме и 5,5 в 
Пенджабе. По остальным 
отраслям горной пром-сти 
добыча в 1931 выразилась в след, цифрах: со
ли—1,8 млн. т, селитры—12,3 тыс. т, мед
ной руды—167 тыс. т, железной руды—1,6 млн. 
т, слюды—3,9 тыс. ш, олова—8,5 тыс. ш, вольф
рама—2,2 тыс. т, цинковой руды—54,8 тыс. т, 
свинца—74,8 тыс. tn, серебра—5.923.005 ун
ций, золота—330.480 унций, бриллиантов—639 
карат и рубинов—300.090 карат.

Металлургические заводы компании «Тата» в 
Джамшедпуре.

Металлургия. Капиталистически ор
ганизованная металлургическая пром-сть воз
никла в И. лишь в конце 19 в., и развитие ее 
совершенно не соответствует естественным ре
сурсам и потребностям страны. Британский им
периализм, стремящийся сохранить И. как ры
нок сбыта металлоизделий метрополии, созна
тельно не допускает развития тяжелой инду
стрии в И. В наст, время вся металлургическая 
пром-сть страны сконцентрирована на С.-В. Де
канского плато (к 3. от Калькутты), в провин
ции Бихар и Орисса в районе богатого железо
рудного бассейна. Здесь работают три капита
листических компании, первое место среди ко
торых занимает основанная в 1907 в Джамшед
пуре компания «Тата», насчитывающая в наст, 
время свыше 40 тыс. рабочих. Англо-индийское 
правительство слегка поддерживает компанию 
«Тата» заказами, стремясь сохранить ее пред
приятия как местный центр снабжения метал
лом ж.-д. мастерских и арсеналов на случай 
войны. Металлургическая пром-сть И. начала 
более успешно развиваться в период мировой 
империалистической войны благодаря прави
тельственным военным заказам. За период с 
1914 по 1919 производство чугуна выросло с 
240 тыс. т до 320 тыс. tn; производство стали—: 
со 190 тыс. т до 450 тыс. т. О последующем ро
сте индийской железоделательной и сталели
тейной промышленности можно судить по дан
ным о производстве заводов «Тата», продук
ция которых составляет 70% общеиндийской 
продукции (см. табл. 6).

Вся продукция чугуна в Индии в 1933/34 
равнялась 1.079,4 тыс. tn. Общее потребление 

черных металлов в И. остается ничтожным, по 
сравнению с потреблением капиталистических, 
стран. Так, потребление стали в США соста

Табл. 6.— Продукция заводов «Тата» (в тыс. тп).

Виды продукции 1921/22 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34

Чугун............................. 270 573 740 804 672 841
Стальные болванки . . . 182 470 580 602 590 721
Сталь ................................ 125 320 408 449 427 531

вляет на 1 душу населения 450 кг, в Германии— 
270 кг, в Великобритании—220 кг, а в И.— 
ок. 2 кг, что ярко доказывает ложность теории 
деколонизации и индустриализации И.

Механическая пром-сть. В эту от
расль промышленности индийская статистика 
включает все предприятия, занимающиеся про
изводством металлических изделий, всякого ро
да ремонтные мастерские, электростанции и пр. 
Промышленности, занимающейся производ
ством средств производства, И. не знает и в 
этом отношении целиком зависит от англ, 
импорта. В 1931/32 в И. насчитывалось 264 ме
ханических предприятия, из к-рых 144 было в 
Бенгалии. О незначительности этих предприя
тий можно судить уже по одному тому, что в 
каждом из них, в среднем, было занято всего 
лишь 113 чел. Наиболее крупными предприя
тиями, включенными в эту группу предприятий, 
являются ж.-д. мастерские. Последних насчи
тывалось в И. 79. Общее количество рабочих, 
занятых в ж.-д. мастерских, в 1931 равнялось 
53 тыс. чел.

Химическая пром-сть. Тяжелая хи
мическая пром-сть, в силу монополии англ, 
компаний, находится в зачаточном состоянии. 
Несмотря на широкие естественные возможно
сти для существования и развития этой про
мышленности, И. смогла дать в 1933 всего лишь 
47,9 тыс. т серной кислоты и 869,1 tn сульфат- 
аммония. Из 437 химических заводов, работав
ших в Британской И. в 1931, 231 были заводами 
по выработке растительных масел. Остальные, 
за исключением 22 заводов по выработке искус
ственных удобрений, 38 спичечных заводов и 
14 заводов по выработке химикалий, заняты 
были выработкой мыла, лака, красок и пр.

Кризис 1929/30 отразился на индийской 
промышленности очень своеобразно. Широка 
развернувшееся в эти годы движение «свадеши» 
(пропаганда бойкота иностранных товаров) да
ло заметный толчок к росту продукций местной 
фабричной и кустарной хлоп.-бум. пром-сти. 
Бойкот нанес сокрушительный удар, гл. обр., 
британскому импорту тканей, к-рый упал за 
1929—32 с 1.248 млн. ярдов до 383 млн. ярдов, 
или на 70%. С вытеснением британских тканей 
естественно увеличилось местное производство; 
так, продукция индийских хлоп.-бум. фабрик 
даже возросла за этот период на 18%, а кустар
ная продукция—на 7%. Но общее потребление 
тканей в стране в годы кризиса сократилось 
гораздо сильнее, чем это показывают цифры 
таблицы ввоза, производства и потребления 
хлоп.-бум. тканей, т. к. далеко не вся продук
ция местной текстильной пром-сти находила 
сбыт. Бомбейские фабриканты отмечают, чте 
громадная часть товаров оставалась в годы кри
зиса непроданной. В борьбе за снижение издер
жек производства индийская промышленная 
буржуазия довела эксплоатацию пролетариата 
до крайних пределов: повсюду рабочие были
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переведены на большее количество веретен и 
•станков, и без того нищенская зарплата была 
снижена, под лозунгом «спасения националь
ной промышленности» шло наступление на 
профсоюзные и политические организации про
летариата. А. Осипов и В. П.

Внешняя торговля. По размерам своей внеш
ней торговли И. превосходит ряд капиталисти
ческих стран Европы. Так, по стоимости (1935) 
экспорт И. превосходит экспорт Италии, Фран
ции и немного уступает экспорту Германии, но 
по доле внешнеторгового оборота на 1 душу 
населения И. стоит на одном из последних 
мест в мире. Размеры внешней торговли (вклю
чая драгоценные металлы и банкноты) пред
ставлены в таблице 7 (в млн. рупий).

Табл. 7.—Размеры внешней торговли*.

1913 1925 1929 1932 1935

Импорт ....
Экспорт ....
Сальдо .............

2.334
2.490 
+ 156

3.526 
4.054 
+528

2.671
3.456 
+785

1.336
2.235 
+899

1.135
2.125 
+990

♦ Индийский хозяйственный год—с 1/IV по 31/Ш.

Рост внешней торговли И. достиг максималь
ных пределов в 1924/25, когда мировые цены 
на сырье и продовольствие стояли на высоком 
уровне. Уже с 1925/26 мировые цены, в общем, 
начали клониться к упадку; это привело к па
дению индийского экспорта. Падение экспорта 
® стране, платежный баланс к-рой основывается 
исключительно на сальдо внешней торговли, 
повлек за собой также резкое сокращение и 
импорта. В годы мирового экономического кри
зиса, в обстановке крайнего сужения внешних 
рынков и обострения конкуренции между экс
портерами, внешнеторговые позиции Индии 
«были настолько ослаблены, вследствие потери 
ряда внешних рынков, что и после перехода ми
рового кризиса в депрессию особого рода экс
порт страны не выказывает тенденции к повы
шению.—Колониальный характер экономики 
Индии определяет как структуру ее внешней 
торговли, так и внешнеторговую политику ан
гло-индийского правительства. В экспорте 
•страны промышленное сырье и продовольствие 
•составляют ок. 75%, а в импорте ок. 80% зани
мают готовые фабричные изделия и полуфаб
рикаты; на долю машин и заводского оборудо
вания приходится всего 9% импорта. Струк
тура внешней торговли Индии представлена в 
таблице 8.

Таб л. 8. —Структура внешней торговли (в %).

Группы
Импорт Экспорт

1925 1929 1935 1925 | 1929 1935

Продовольствие и пищевку
совые товары................

Сырье, топливо и полуфаб
рикаты ..........................

Готовые изделия................
Почтовые посылки и пр.. .

14,5
9,0 

75,0 
1,5

16,7
9,7

71,8
1,8

1
10,5
12,9
74,5
2,1

27,3
49,9
21,9
0,9

21,8
50,3 
27,0 
0,9

23,9
49,7
25,4
1,0

Итого.............100 100 100 100 100 .100

Основные предметы экспорта в 1935 (в млн. 
рупий): продовольственные и пищевкусовые 
товары (чай—201, рис—104, кофе—7, пшени
ца и мука—2,5, прочие зерновые и стручковые 
культуры—12, прочие—34,5)—361, хлопок— 

345, джутовые изделия—215, джут—109, масло
семена—105, кожа и шкуры—86, металлы и 
руды (включая марганец)—59, лаки—33, хлоп.- 
бум.изделия—26, жмыхи и корма—25, шерсть- 
13, лес—11, каучук—6,5, нефть—5,5.—Основ
ные предметы импорта в 1935 (в млн. рупий): 
хлоп.-бум. изделия—217, пищевые и пищевку
совые товары—139, машины и оборудование— 
126, металлы и металлические изделия—117, 
химические товары—80, нефтепродукты—70, 
автомобили и мотоциклы—55, инструменты— 
47, шерстяные изделия—34,5, шелк—34, бу
мага и картон—27, стекло и керамика—13. В 
перечне основных импортных товаров обращает 
внимание относительно крупное место, к-рое 
занимает в И.—чисто аграрной стране—импорт 
продовольствия (св. 10% всего импорта), что 
объясняется деградацией с. х-ва, в к-ром раз
витие продовольственных культур отстает от 
роста населения. Импорт же машин относитель
но ничтожен (9% всего импорта); при этом 
необходимо отметить, что в И. машины не 
производятся и страна в отношении средств 
производства целиком зависит от иностранного 
(преимущественно британского) импорта.—Не
эквивалентный характер обмена между Ин
дией и империалистическими государствами, 
в особенности с Великобританией, проявля
ется в крайне низких ценах на сельско-хозяй
ственное сырье и продовольствие, экспорти
руемое из страны, и в высоких ценах на фаб
ричные изделия, поддерживаемых монополи
стическими объединениями промышленников 
и экспортирующих организаций империали
стических стран.

Основным рынком сбыта индийских товаров, 
а также снабжения И. пром, изделиями, являет
ся Великобритания. Однако, по мере расшире
ния торговли, в сферу товарообмена с И. во
влекаются все новые страны, и доля Велико
британии, как в импорте, так и в экспорте И., 
очень значительно упала за последние 50 лет. 
С 1885 по 1895 Великобритания поставляла И. 
почти 80% всех импортных товаров и погло
щала ок. 35% ее экспорта. Перед мировой им
периалистической войной, в 1910—13, доля Ве
ликобритании в общем импорте И. снизилась до 
60%, а в экспорте—до 28%. Этот процесс про
должался в довольно заметных темпах вплоть 
до Оттавской конференции 1932, когда британ
ское правительство приняло ряд мер для укреп
ления торговых связей со своими владениями, 
в том числе и с И. В 1925 доля Великобритании 
в индийском импорте составляла 38%, а в 
экспорте—26,5%, в 1930, соответственно, 33% 

и 18%, но в 1935 доля Ве
ликобритании в импорте 
поднимается до 47%, а 
в экспорте—до 22,5%. 
Из капиталистических 
стран, расширивших свои 
позиции на рынках И. в 
ущерб Великобритании, 
следует особенно отме
тить Японию, доля к-рой 
в общем индийском им
порте поднялась с 5% в 
1925 до 18,3% в 1935. Рас
пределение внешней тор

говли И. по странам представлено в табл. 9. 
Несмотря на то, что роль Великобритании 
как в снабжении И. импортными товарами, так 
и в закупках индийского сырья и продоволь
ствия заметно уменьшилась за последние пол-
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Табл. 9. —Распределение внешней торговли И. по основным 

странам (в %).

Страны
Импорт Экспорт

1925 | 1930 1932 1935 1925 1930 | 1932 1935

Великобритания . . 37,9 34,8 33,5 47,3 26,5 18,1 19,2 22,5
Япония.................... 4,8 8,0 9,9 18,3 13,5 8,8 6,1 11,2
США.......................... 4,0 5,9 9,5 7,4 8,4 9,9 6,1 6,0
Нидерландская Ин

дий .......................... 4,6 3,9 4,4 2,6 1,0 1,7 1,1 0,4
Германия ................ 4,3 5,3 7,6 8,9 6,9 7,2 4,6 3,3
СССР............. ... — 0,2

41,9
0,7 1,4 — 0,1 0,2 ——

Прочие страны . . . 44,4 34,4 14,1 43,7 54,2 62,7 56,6

века, организация внешней торговли (скупка 
сырья в глубинных провинциях, транспорт его 
к портам и морской транспорт, финансирование 
экспорта и импорта) находится почти целиком 
под контролем британских экспортно-импорт
ных контор, ж.-д. компаний и банков.

Торговая политика И. полностью под
чинена интересам британского капитала. Уже в 
18 в. Великобритания своими торгово-политич. 
мероприятиями разорила индийскую ремес
ленную промышленность, а в 19 в. превратила 
И. в аграрно-сырьевой придаток к метрополии 
и в рынок сбыта британских товаров. Но раз- 
витие туземной пром-сти, которое британский 
империализм был вынужден допустить в из
вестных пределах, сузило и без того относи
тельно малоемкий индийский рынок, в особен
ности рынок текстильных изделий, и вызвало 
обостренную борьбу между Великобританией 
и другими странами-импортерами за преобла
дание на рынке И. Особенно опасным конкурен
том британского импорта на индийском рынке 
является Япония, товары к-рой зачастую про
даются по демпинговым ценам, в два-три раза 
более дешевым, чем англ, товары. О том, на
сколько трудна для Великобритании эта борь
ба, свидетельствуют цифры (табл. 10) ввоза в 
И. хлоп.-бум. тканей с 1913/14 по 1934 (в %).

Табл. 10.

Годы Велико
британия Япония Прочие 

страны

1913/14 ................... 97,1 0,3 2,6
1929 ......................... 75,2 18,4 16,4
1931........................ • 58,8 36,1 5,1
1933 .......................... 48,7 47,3 4,0
1934.......................... 52,2 43,8 4,0

В борьбе против японских товаров .британ
ский империализм использует свое политиче
ское господство в И. В 1933 индо-британское 
правительство расторгло прежний индийско- 
японский договор, по к-рому Япония пользо
валась в И. правом наибольшего благоприят
ствования, и подняло импортные пошлины на 
небританские ткани до 75%. Япония ответила 
на это бойкотом индийского хлопка. В январе 
1934 было заключено компромиссное японо
британское соглашение, на основе к-рого Япо
ния получила возможность импортировать в И. 
определенное количество тканей.—Известное 
значение имеет таможенная политика британ
ского империализма и в отношении импорта 
черных металлов. Индийские компании, во 
главе с наиболее крупной компанией «Тата», 
потребовали протекционистских тарифов в за
щиту туземного производства. При отсутствии 
развитой металлообрабатывающей пром-сти И. 
потребляет относительно мало черных метал
лов, так что значительная часть местной про-

б. с. э. т. XXVIII.

дукции чугуна экспор
тируется в Японию и 
Китай. После долгого со
противления британское 
правительство согласи
лось установить покрови
тельственные пошлины на 
импорт чугуна и стали, 
но не британского проис
хождения. Покровитель
ство индийской металлур
гической пром-сти объ
ясняется тем, что британ
ские власти считают ну

жным сохранить в небольших размерах местное 
производство черных металлов, к-рое может 
быть использовано британским империализмом 
в будущей войне, когда импорт металлов и ме
таллоизделий в И. будет затруднен. В. П.

Транспорт. Вплоть до половины 19 в. един
ственными средствами транспорта в И. были 
вьючные животные, повозки, запряженные во
лами, и мелкие речные и каботажные суда. Же
лезнодорожное строительство началось в 50-х гг. 
19 в. Громадный переворот, произведенный бри
танским империализмом в области транспорта, 
отнюдь не улучшил экономического положе
ния широких масс индийского народа. В ру
ках же британского империализма современ
ные формы транспорта стали одним из мощных 
орудий усиления колониальной эксплоатации 
страны.—Широкая и разветвленная сеть же
лезных дорог, к-рой в наст, время покрыта И., 
имеет своим основным назначением доставку 
экспортного—продовольственного и промыш
ленного—сырья к портам. Поэтому все главные 
ж.-д. магистрали начинаются у четырех круп
нейших портов страны: Калькутты, Бомбея, 
Карачи и Мадраса.

От Калькутты отходят следующие магистра
ли: 1) Восточная Бенгальская ж. д. (EBR). 
Она идет от Калькутты на С. к Дарджилингу 
и на С.-В. в Ассам. С этой железной дорогой 
связана Ассам-Бенгальская ж. д., идущая из 
Верхнего Ассама к порту Читтагонг. 2) Вост.- 
Индийская ж. д. (EIR). Эта дорога идет от 
г. Ховраха (к 3. от Калькутты) к Чота-Нагпур- 
скому угольному бассейну (см. гл. Полезные 
ископаемые) и к долине Ганга, направляясь в 
Аллахабад, Конпур, Дели и Амбалу. 3) Бен
гальско-Нагпурская ж. д. (BNR) идет по двум 
направлениям: а) от Ховраха через Нагпурское 
плато, где она соединяется с Большой индий
ской полуостровной ж. д. (см. ниже) и закан
чивается в Бомбее; б) от Ховраха до Визагапа- 
тамд, вдоль вост, побережья.

От Бомбея отходят 4 магистральных линии:
1) железная дорога Бомбей, Барода и Центр. 
Индия (BBCIR) идет от Бомбея к С. на Бароду, 
Ахмедабад и на Дели. 2) Большая индийская 
полуостровная ж. д. (GIPR) идет к С.-В. на 
Джабалпур (Джаббалпор), где она соединяет
ся с Вост.-Индийской ж. д. и направляется в 
Аллахабад. Это—путь из Бомбея в Калькутту. 
3) Второе направление GIPR—на В. в хлоп
ковый район Нагпура. 4) Третье направление 
GIPR — на Ю.-В. через Пуну в Райчур, где 
эта железная дорога соединяется с линией, 
идущей от Мадраса.

От порта Карачи идет одна магистраль—Сев.- 
Зап. ж. д., идущая на Гайдерабад; оттуда же
лезная дорога разветвляется на две линии: а) до 
Дели, б) через долину р. Инда в Пенджаб; 
из Пенджаба идет ветка через Белуджистан.

8



ИНДИЯ227 .
От Мадраса отходят четыре магистрали:

1) линия Мадрас и Юж. Махратта (М. and SMR) 
идет к С. до Визагапатама и соединяется с BNR.
2) Второе направление М. and SMR идет к С.-З., 
к Райчуру, и там соединяется с GIPR, ведущей 
до Бомбея. Ответвление этой железной дороги 
проходит по португальской территории Гоа.
3) Южно-Индийская ж. д. (SIR) идет на зап. 
побережье И. и соединяет Мадрас с гг. Манга
лор и Кочин. 4) Второе направление SIR идет 
на Ю. до г. Данушкоди (порт, соединяющий И. 
с Цейлоном).

Главные магистрали и их основные ответ
вления имеют широкую колею (51/2 футов). 
Второстепенные железные дороги—узкоколей
ные (ЗУ8 фута). Все дороги в Бирме и большая 
часть дорог к С. от долин Ганга—узкоколейны. 
В 1934 в И. было 68.725 км ж.-д. путей, из них: 
33.811 км ширококолейных, 28.230 км нормаль
ной узкой колеи и 6.684 км подъездных путей, 
шириной в 21/а и 2 фута.—Железные дороги 
сыграли крупную роль в развитии индийской 
промышленности, несмотря на то, что британ
ский империализм отнюдь не предназначал их 
для этой цели.

Из 68.725 км железных дорог Индии (1934) 
50.714 км ж.-д. линии принадлежат централь
ному правительству И., остальные—частным 
компаниям и индийским князьям.—В И. суще
ствует весьма сложная система ж.-д. управле
ния. Имеются: 1) дороги, принадлежащие пра
вительству и им же эксплоатируемые; 2) до
роги, принадлежащие правительству, но экс
плоатируемые компаниями; 3) дороги, при
надлежащие компаниям и ими эксплоатируе
мые. Кроме того, ряд дорог принадлежит ту
земным князьям. Британское правительство 
контролирует эксплоатацию всех железных 
дорог—как государственных, так и частных. 
Статс-секретарь по делам И. назначает в советы 
директоров ж.-д. компаний представителя пра
вительства с правом вето. Правительство опре
деляет классификацию грузов и границы, в 
которых компании могут устанавливать ж.-д. 
тарифы. Эксплоатация правительственных до
рог, дававшая (начиная с 1924/25, когда бюд
жет железных дорог был выделен из общего 
бюджета И.) до 1930 значительную прибыль 
(ок. 100 млн. рупий в среднем в год за 5-лётие 
1925—29), с началом мирового экономического 
кризиса стала убыточной. В 1933/34 убытки го
сударства составляли 84 млн. рупий.

Тарифная политика железных дорог напра
влена к поощрению экспорта сырья и продо
вольствия. Дешевле всего оплачиваются пере
возки сырых с.-х. продуктов и минерального 
сырья; тарифы за перевозку полуфабрикатов 
и готовых изделий значительно выше и опреде
ляются по ценности товара и в зависимости от 
дальности перевозки. Существующая политика 
тарифов заставляет индийских промышленни
ков дорого оплачивать импорт угля, полуфаб
рикатов и машин для своего производства, но 
создает исключительно благоприятные условия 
для экспортеров, направляющих экспортное 
сырье из внутренней части страны к портам. 
Достаточно отметить, что по существующим та
рифам транспорт угля из индийского угольного 
бассейна Чота-Нагпур в Бомбей (ок. 300 км) и 
Калькутту (ок. 350 км) обходится дороже, чем 
из Великобритании (св. 3.000 км).

Хороших грунтовых дорог в И. мало. Шос
сейные дороги, прокладывавшиеся централь
ным правительством до введения ж.-д. транс
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порта, в наст, время находятся в упадке и ред
ко ремонтируются. Более или менее хорошие 
шоссейные дороги находятся вблизи больших 
городов. По статистическим данным, из 406 тыс. 
км дорог, содержимых правительством, шос
сейных дорог насчитывается 114 тыс. км, но 
эти дороги настолько примитивны, что почти 
не пригодны для автомобильного транспорта. 
В сухое время года по ним ездят телеги, запря
женные волами, на к-рых путешественники мо
гут двигаться с максимальной скоростью в 
30—35 км в сутки. Точных данных о количестве 
автомобилей в И. нет. По оценке 1931/32 в 
стране было всего лишь 70 тыс. автомобилей 
(включая такси) и 45 тыс. автобусов, подав
ляющее большинство которых находилось в 
крупных городах.

Внутренние водные пути сооб
щения в И. также крайне несовершенны. Под 
давлением ж.-д. компаний правительство отка
залось от существовавшего еще в 70-х гг. плана 
создания ряда крупных каналов, соединяющих 
главные экономические районы страны. Цен
тральное правительство И. ограничилось при
способлением к навигации ряда ирригационных 
каналов и постройкой специальных каналов, 
служащих фидерами (водными подъездными пу
тями к железным дорогам). Важнейшими из 
этих каналов являются Бекингемский канал, 
каналы в дельтах Годавари, Кистны и Ганга, 
Орисский береговой, Миднапорский, Гиджи- 
лийский (в Бенгалии и Ориссе), Агрский, Верх- 
не-Гангский и Нижне-Гангский (Соед. провин
ции), Зап.-Джамнский и Сирхиндский (Пен
джаб), Фулульский и Вост.-Нарский (Синд). 
Как по рекам, так и по навигационным кана
лам основная масса перевозок совершается на 
мелких туземных судах и лодках. Судоходными 
являются только рр. Ганг, Брамапутра и Инд. 
Что касается рек Декана, то судоходство по 
ним ограничено лишь пределами дельт.—Мор
ской транспорт, как и железнодорожный, 
является монополией британских судовладель
цев. Туземное морское судоходство обслужи
вает лишь береговую территорию, занимая в 
каботажном плавании только 12%. Участие 
туземных судов в иностранном судообороте не 
превышает 2%. В начале 20 в. британским судо
владельцам пришлось поступиться частью своей 
монополии в пользу германских, австрийских, 
французских, итальянских и норвежских паро
ходных компаний. Во время мировой империа
листической войны значительная часть морских 
перевозок перешла в руки американцев и япон
цев. После заключения мира Германия снова 
отвоевала то положение, к-рое она занимала в 
индийском морском транспорте до войны.

Воздушный транспорт. Основные 
воздушные линии И. следующие: Лондон—Ка
рачи, оттуда (по трансконтинентальной Индий
ской линии)—Джодпур, Дели, Конпур, Аллах
абад, Калькутта, Рангун, Сингапур. Из Каль
кутты (Индийская национальная линия) регу
лярные воздушные рейсы в Дакку и Рангун. 
Из Карачи (воздушная линия компании «Тата») 
регулярные рейсы на Ахмедабад, Бомбей, Гай- 
дерабад и Мадрас. Помимо перечисленных ли
ний, через И. проходит французская и нидер
ландская линии на Сайгон (Индо-Китай) и Ба
тавию (Ява). А. Осипов и В. П-ин.

Финансы и бюджет. Финансовое хозяйство 
И. типично для колониальной страны. Несмо
тря на то, что формально индийский бюджет 
проходит через «законодательные» учреждения
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Индии, фактически его структура, соотношение 
отдельных частей, важнейшие доходные и рас
ходные статьи — все это определяется усмот
рением так называемого финансового члена 
англо-индийского правительства. Главный упор 
в индийском бюджете сделан на косвенное 
обложение, падающее наиболее тяжелым бре
менем на трудящееся население: свыше 50% 
гос. доходов составляют таможенные пошли
ны и акцизы.

Использование выкачиваемых из индийско
го населения средств диктуется интересами не 
И., а империалистической 
Англии, чем объясняет
ся, в первую голову, рез
кое преобладание воен
ных затрат среди дру
гих расходов. Общий раз
мер индийского бюдже
та достигает 31/г млрд, 
рупий. Обычно приводят
ся значительно меньшие 
цифры в виду того, что не учитываются пол
ностью все отдельные русла, из которых скла
дывается бюджет И. в целом. Он состоит, в сущ
ности, из 4 частей: 1)прежде всего, федеральный, 
или имперский, бюджет, составивший 1.202 млн. 
рупий в 1934/35; в последнюю цифру входили 
следующие наиболее крупные статьи: таможен
ные пошлины—485 млн. рупий, ж.-д. доходы— 
326 млн., подоходный налог—172 млн., соль— 
83 млн. рупий. 2) Провинциальные бюджеты 
И., сумма к-рых колеблется* в пределах 750— 
850 млн. рупий в год, причем в них преобладаю
щее значение имеют поземельное обложение и 
акцизы, представляющие, в подавляющей своей 
части, обложение спиртных напитков. 3) Каж
дое из 700 индийских туземных княжеств рас
полагает своим бюджетом; так, у Гайдер- 
абада это сумма масштаба 75 млн. рупий, у 
Майсора—35—40 млн., Бароды и Кашмира—по 
25 млн., Гвалиора—30 млн. рупий. Огромное 
большинство туземных властителей распола
гает несравненно более скромными бюджетами. 
Общую цифру бюджетов туземных княжеств 
можно оценить в 600—800 млн. рупий. 4) Нако
нец, финансовые учреждения местного и муни
ципального характера имеют в своем распоря
жении, примерно, 250—300 млн. рупий. Эти 
разрозненные формы финансового управления 
показывают сохранение в И. финансовых мето
дов феодализма. Особенно отсталые, реакцион
ные методы финансового хозяйства существуют 
у туземных раджей.

Тяжесть обложения в И. значительно выше, 
чем в капиталистических странах. При этом, 
в условиях низкого душевого дохода, к-рый 
в И. в 20 раз ниже, чем в США, и в 15 раз мень
ше, чем в Англии, бюджетные тяготы несрав
ненно обременительнее. По образному выра
жению индийского экономиста Наороджи, «для 
слона даже тонна любого груза не составит 
большой тяжести, в то время как от несколь
ких фунтов может надорваться ребенок». Прин
цип прогрессивного обложения совершенно 
чужд финансовой системе И. 75% расходного 
имперского бюджета составляют военные рас
ходы и платежи по долгу (как железнодорож
ному, так и общеадминистративному).

Государственные займы. Государ
ственный долг И.—всецело результат хозяй
ничанья англичан. К концу эры Ост-индской 
компании он составлял 625 млн. рупий, к-рые 
полностью были употреблены на завоевание И. 

При переходе И. к британской короне в 1858 
этот долг был возложен на индийское прави
тельство. Таким образом, И. заплатила за свое 
собственное завоевание. К началу мировой им
периалистической войны индийский долг был, 
почти погашен. Но Великобритания заставила 
И. участвовать и в издержках войны, и непро
изводительный долг И. возрос до 3 млрд, ру
пий. Динамика и современные размеры госу
дарственной задолженности И. усматриваются 
из таблицы 11 (на конец марта каждого года 
в млн. рупий):

Табл. и.

1929 1930 Д931 1932 1933 1934

Внутренние займы.......................
Долг Великобритании................

6.030 
4.720

6.480
4.880

6.520
5.180

7.070
5.060

7.06°
5.05J

7.010
5.110

Всего .... 10.750 11.360 11.700 12.130 12.110 12.120

Таким образом, индийский долг достигает гро
мадной величины в 12 млрд, рупий, причем 
значительная его часть представлена крат
косрочными казначейскими обязательствами, 
обременяющими финансовое управление. Вну
тренний долг и долг Великобритании разли
чаются только по месту выпуска и по валюте, 
в к-рой заключены займы (в рупиях и в фун
тах), причем значительная часть облигаций 
внутренних займов также находится в руках 
англичан. Индийский денежный рынок узок, 
и поэтому даже внутренние кредитные опера
ции проводятся в значительной мере под руко
водством англ, финансового капитала.

Денежное обращение. Как и боль
шинство стран колониального Востока, И. име
ла до конца 19 в. серебряную валюту. Однако, 
резкое падение цены серебра, начавшееся в 
70-х гг., принесло И. колоссальные убытки, т. к. 
ее внешние долги были выражены в золоте и, 
следовательно, платежи по ним росли вместе 
с обесценением серебра. Вместе с тем, англо- 
индийская торговля терпела постоянный ущерб 
вследствие непрерывных колебаний курсов. Это 
побудило англичан провести в 1894 денежную, 
реформу, к-рая отрывала денежную единицу И. 
от органической связи с серебром и привязы
вала ее к фунту стерлингов. Свободная чеканка 
серебряной монеты была прекращена. Обра
щающиеся в стране серебряные рупии содер
жат значительно меньше металла, чем номи
нально на них обозначено; таким образом, они 
являются неполноценными. Наряду с серебря
ными рупиями, обращаются казначейские би
леты. Условный паритет рупии в англ, пенсах 
в наст, время составляет 18 пенсов, причем 
этот курс справедливо считается в И. слишком 
высоким и потому облегчающим Великобрита
нии товарный демпинг в И. Все нити от денеж
ного обращения И. фактически находятся в ру
ках англичан. Эта денежная система, нося
щая название «твердых паритетов на золо
то», твердо усвоена мировым империализмом, 
так как она дает возможность искусственно из
менять денежные курсы колоний в интересах 
метрополии.

С отрывом фунта от золотого основания в 
1931 индийская валюта сохранила паритет с бу
мажным фунтом на том же уровне—в 18 пен
сов. Прежняя рупия стоила на мировом рынке 
ок. 72 коп. золотом. Сейчас она может быть 
оценена в 45 коп. Рупия делится на 16 анн,

8*
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а анна—на 12 пайс. В отличие от капитали
стических стран, И. не имеет центрального эмис
сионного учреждения; Имперский банк И., 
к-рый, как бы, возглавляет кредитный аппарат 
страны, фактически не имеет права выпуска 
банковых билетов и не ведет никаких валют
ных операций. Эмиссия производится казна
чейством, к-рое регулирует также и валютные 
курсы, втягиваясь при этом в валютную спе
куляцию, результатом к-рой является обычно 
значительный перебор или недобор средств по 
сравнению с бюджетными предположениями. 
Сумма обращающихся денежных знаков состав
ляет ок. 4 млрд, рупий, из к-рых, примерно, 
1.750—1.800 млн. приходится на долю казна
чейских билетов. И. обладает двумя резервами, 
обеспечивающими денежное обращение: резер
вом бумажного обращения и резервом золотого 
стандарта. Изрядная часть этих резервов нахо
дится в Лондоне и хранится в виде стерлинговых 
ценностей и золота.—Существующая в И. си
стема денежного обращения вызывает жесточай
шую критику со стороны индийской буржуазии. 
Британское правительство с целью ее успокое
ния в течение долгого времени «обсуждало» ре
форму денежного обращения. В 1934 был прове
ден закон о созданий для И. резервного банка, 
к-рому, якобы, предполагается передать права 
эмиссионного учреждения. В 1935 банк при
ступил к работе; однако, вопрос о ликвидации 
старой казначейской эмиссии и передаче эмис
сии новому банку остается пока совершенно 
неясным.

Банки И. Руководящую роль в банковом 
деле Индии играют британские банки. Гос
подство в стране феодальных пережитков выра
жается в кредитной области в преобладающем 
значении ростовщического капитала. Органами 
ростовщического капитала являются т. н. ту
земные банки и ряд подпирающих их низовых 
звеньев кредитной сети, вплоть до деревен
ского ростовщика (т. н. махаджана). Махаджан 
обычно объединяет в своих руках кредитно
ростовщические операции с торговлей с.-х. 
продуктами, вследствие чего имеет возмож
ность принуждать своих должников к передаче 
ему этих продуктов по низким ценам. Над Ма
хаджанами стоит группа частных туземных 
банкиров (шрофов). Они принимают вклады 
и дают деньги в ссуды. Главная их операция 
заключается в учете торговых векселей. Полу
чение кредита в этих низовых звеньях кредит
ной сети И. обходится не дешевле 25—50% 
(а иногда доходит и до 100—200%), и крестья
нин, раз попавший в сеть, умело раскинутую 
ростовщиком, остается навсегда у него в ка
бале. Имеющиеся данные о ростовщической 
задолженности индийского трудящегося насе
ления не могут претендовать на особую точ
ность. Один из лучших знатоков ростовщиче
ского кредита в И. Джайн, сам близкий к этой 
среде, определяет соответствующую цифру для 
крестьян в 6 млрд., а для недеревенского насе
ления—в 2V2 млрд, рупий. Фактически задол
женность еще выше; так, в Бихаре и Ориссе 
она достигала до кризиса 1929—32 1,5 млрд., 
в Мадрасе—1 млрд, рупий и т. п.

Между ростовщическими банками и кредит
ными учреждениями, созданными империализ
мом, расположены т. н. акционерные банки, 
к-рые по замыслу являются финансовыми орга
нами туземного капитализма. Однако, их опе
рации развертываются крайне медленно. Вся 
сумма основных и резервных капиталов акцио

нерных банков достигает сейчас 125 млн. ру
пий, а сумма вкладов у них—650 млн. рупий. 
Крупнейшие из них (в скобках поставлены 
цифры вкладов в каждом из них в 1933): Аллах
абадский банк (103 млн.), Центральный банк 
И. (222 млн.), Индийский банк (145 млн.), 
Пенджабский национальный банк (46 млн.). 
В специальной индийской печати делались по
пытки изобразить перечисленные банки как 
«big four» в духе банковской верхушки импе
риалистических стран. Однако, конечно, о 
сколько-нибудь значительном развитии тузем
ного монополистического капитала в И. не 
может быть и речи. Империалистические банки 
в И. представлены такими крупными банками, 
как британские «Банк Индии, Австралии и Ки
тая», торговый банк И.—«Ллойдс банк» и 
«Гонконг-Шанхайскаякорпорация»; американ
ский—«Нейшенал Сити банк оф Нью Иорк»; 
японские — «Иокогамский валютный банк», 
Банк Мицуи, Тайванский банк и др. В общем, 
банковая сеть в И. крайне недостаточна: во всей 
стране имеется ок. 100 банков с 300—400 фи
лиалами. Примерно, в 20% городов с населе
нием свыше 50 тыс. жителей совсем нет банков; 
среди городов с населением не менее 10 тыс. 
жит. 75% не имеют даже кредитных учрежде
ний. В стране отсутствуют органы финансиро' 
вания пром-сти, так что промышленные пред
приятия идут иногда на самофинансирование, 
как, напр., прием вкладов со стороны, т. е. бе
рут на себя функции банков. Большинство 
предприятий прибегает также к задержке зар
платы рабочим, как правило, на 4—6 недель. 
Стоимость промышленного кредита в ряде слу
чаев превышает 18—20%.

Платежный баланс и отлив з о л о- 
т а. Платежный баланс И. в последние десяти
летия был напряженным, в виду необходимости 
уплаты Великобритании огромных сумм, в зна
чительной мере на основе внеэкономического 
принуждения и неэквивалентного обмена. По 
имеющимся подсчетам, И. ежегодно переплачи
вает метрополии ок. 2 млрд, рупий. Сюда вхо
дят проценты по долгам (из которых многие 
явились результатом прямого грабежа), мор
ские фрахты на основе монопольных цен, вы
могаемых британскими судоходствами, бан
ковские страховые и др. прибыли, пенсии быв
шим чиновникам, плата за казенные поставки 
и пр. И. покрывала эти платежи, гл. обр., 
активом по торговому балансу, составляющему 
до кризиса 800—1.000 млн. рупий в год. В усло
виях мирового экономического кризиса,при соз
давшемся разрыве цен, актив этот значитель
но сократился. Результатом явился грандиоз
ный отлив золота из страны, форсировавшийся 
британским империализмом в связи с мировой 
борьбой за желтый металл. Этот отлив начался 
с октября 1931 и доходил временами до 100 млн. 
рупий в месяц. До конца 1934 всего вывезено 
немногим менее 2х/2 млрд.

Биржа. Операции с ценными бумагами 
в Индии довольно значительны, что говорит 
об относительно высоком развитии товарно- 
денежных отношений по сравнению с другими 
колониальными странами. В одном только 
Бомбее имеется ок. 475 фондовых маклеров. 
Крупнейшие фондовые биржи И.—калькутт
ская, бомбейская и мадрасская. Наиболее по
пулярными являются хлопчато-бумажные, джу
товые, чайные, банковские акции, а периодами 
и государственные фонды. В И. зарегистриро
вано ок. 6.000 акционерных компаний с общим
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капиталом в 3 млрд, рупий. Сверх того, сущест
вует ряд акционерные обществ, которые хо
тя и производят операции в И., но зареги
стрированы вне И., т. е. являются проводни
ками империалистической политики на ее тер
ритории. В. Штейн.
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&V. Исторический очерк.
Археология И. Древнейшие памятники чело

веческой деятельности относятся в Индии к 
нижнему палеолиту (см.). По всему полуост
рову, за исключением горных районов и ле
систых областей запада, были обнаружены 
стоянки нижнего палеолита с ручными руби
лами овальной, миндалевидной и диско'видной 
форм, изготовленными по большей части из 
кварцита. Они сопровождаются более мелкими 
орудиями и не обнаруживают 'эволюции, по
добной европейской, вследствие чего невоз
можно установить для И. четкие разграниче
ния между шельской, ашельской и мустьер- 
ской культурами. Нижне-палеолитические на
ходки И. не содержат отложений костей, но их 
древний возраст устанавливается по геологи
ческим признакам. Верхний палеолит харак
теризуется пещерными стоянками, содержа
щими множество костных остатков копытных 
и хищных животных, частью вымерших. Ха
рактер и тип орудий близок ориньякской, со- 
лютрейской, капсийской или мадленской куль
турам Европы. Однако, хронологическая по
следовательность культур тут также не выдер
жана. В Центральных провинциях открыты 
нанесенные красной охрой на стены пещер 
изображения охотничьих сцен и отдельных жи
вотных, очевидно относящиеся к верхнему 
палеолиту. В области Виндья найдены микро
литические орудия тарденуазской эпохи, за 
к-рыми следуют распространенные по всей И., 
за исключением предгорных областей, неолити
ческие стоянки с керамикой, шлифованными 
топорами, молотками, но без всяких следов 
наконечников стрел и копий. По всей вероят
ности, к неолитическому периоду относятся 
также встречающиеся в районе Мадраса схема
тические наскальные изображения. Металли
ческий период начинается в И. с применения 
меди, а затем бронзы, вместе с к-рыми по
являются погребения в каменных ящиках, 
менгиры и долмены (север И.) и урны с пеплом 
сожженных трупов (юг И.). Наиболее значи
тельным явлением этого периода следует счи
тать открытые недавно в долине Инда остатки 

городов Мохенджо Даро (см.) и Хараппа. Да
тируемые на основании сопоставлений с древ
ней Месопотамией (см. Шумеры) 3-м—2-м ты
сячелетиями до христианской эры, эти памят
ники открывают новую страницу в историц 
Индии, доказывая, что образование высокораз
витой культуры классового общества имело 
место здесь еще в 3-м тысячелетии, среди пле
мен, очевидно, дравидской ветви, задолго до ги
потетической миграции т. н. арийцев. В Мо
хенджо Даро вскрыты семь последовательных 
слоев, самый ранний из к-рых относится, при
мерно, к 3250 до хр. э. В средних слоях обна
ружено вполне развитое городское поселение 
с домами из обожженного кирпича, иногда 
двухэтажными зданиями, множество бытовых 
предметов, оружие из камня и бронзы, пре
красные скульптуры обнаженных людей, че
репки с иероглифическими письменами и пр. 
Дальнейшие исследования показали, что эти 
памятники не стоят особняком и что культура 
типа Мохенджо Даро имела широкое распро
странение на севере И. Археология И. еще не 
разработана в достаточной мере, но не прихо
дится сомневаться, что дальнейшие исследова
ния позволят тесно связать культуры типа Мо
хенджо Даро с примыкающим уже к историч:. 
времени железным веком. А. Золотарев.

Ведийский период и образование классового 
общества. Каких-либо более или менее надеж
ных источников древнейшей истории И., по 
которым можно было бы судить о появлении 
и формировании в ней тех народов, к-рые фи
гурируют в дальнейшей ее истории, не имеется. 
Почти вся буржуазная историография связы
вает возникновение индийской культуры с пе
реселением в Индию т. н. арийских племен, 
прародиной к-рых, якобы, была долина р. Аму
дарьи. Буржуазные исследователи утверждают; 
что, примерно, в середине 3-го тысячелетия~до 
хр. э. арийцы появились вначале в бассейне 
р. Инда, откуда распространились по осталь
ной И., истребляя или подчиняя «низшие» 
расы древнего населения И.—коларийцев и 
дравидов. Но современные исследования (как 
уже было сказано) опровергают теорию арий
ского завоевания И., показывая, что уже за
долго до этого мифического завоевания в И. 
существовало классовое общество с сравни
тельно высоким уровнем культуры, созданное 
аборигенами И., к-рых сторонники индо-евро
пейской теории стремятся изобразить дика
рями. Утверждения буржуазных этнографов 
о расовом единстве всех народов, причисляе
мых к арийцам, о какой-то единой индо-гер
манской расе, к к-рой, якобы, принадлежали 
и арийцы И., об общей прародине всех арийцев 
являются абсолютно ненаучными, исходящими 
из реакционных расистских теорий (см. Арий- 
цы, Индо-европейские языки, Фашизм). Значе
ние термина «ария» в период до разложения 
патриархально-родового строя еще не выяс
нено, но, во всяком случае, он не имеет ничего 
общего с вымышленной «арийской расой». 
В классовом обществе слово «ария» означало 
«благородный», «знатный» и применялось в 
древнейшей И. не ко всему народу, а к вер
хушке племени, сосредоточившей в своих ру
ках богатство, рабов и власть.

Одним из важнейших источников по древ
нейшей истории И. являются Веды (см. Ведизм). 
Данные Вед, в особенности наиболее ранней из 
них—Риг-Веды, позволяют судить о социаль
ном строе и уровне культуры народов Сев. Ин-
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дии в конце 2-го, начале 1-го тысячелетия до 
хр. э. Эти народы находились в то время на 
стадии разложения родового строя и образова
ния классового общества. Во главе племени 
стоял вождь «раджа» (правитель). Он—прежде 
всего предводитель на войне, выбирается на
родным собранием, но иногда уже может пере
давать свою власть и по наследству. Власть 
раджи ограничена собранием «самити» всех 
членов рода, способных носить оружие. Объ
являть войны, заключать мир могло только 
это собрание. Благодаря разделению труда, 
накоплению богатств и росту имущественного 
неравенства выделяются более сильные, бога
тые роды, создается аристократия, «махаван» 
(знатные, богатые) или «сури» (великолепные). 
В более поздних Ведах упоминаются князья, 
принадлежавшие к знати, стоявшие во главе 
отдельных округов, на к-рые делилась терри
тория, занятая племенем. Основными заня
тиями были земледелие и скотоводство. При 
земледелии уже применялось искусственное 
орошение, сеялись ячмень, просо и—меньше— 
пшеница, рис не был известен. Скотоводство 
играло очень большую роль, война часто на
зывается «гавишти»—«желание добыть коров», 
а вождь—«гопа», т. е. пастух, хранитель ста
да. Развиты были ремесла, в особенности, тка
чество, кузнечное, гончарное, столярное и ко
жевенное ремесло. Веды упоминают и торгов
цев—«пани».

Земля находилась в общинном владении. 
Семейная община с общинным землепользо
ванием была первоначальной формой обще
ства Индии. «Эти семейные общины зиждились 
на домашней промышленности, при своеобраз
ной комбинации ручного ткачества, ручного 
прядения и ручного способа обработки зе
мли,—комбинации, которая придавала этим 
общинам самодовлеющий характер» (Маркс 
иЭнгельс, Соч., т. IX, стр. 351). Во главе 
общин стояли старшины — «вишпати». Про
цесс классового расслоения сказывался в том 
резком различии между богатыми, знатными, 
причислявшими себя к победителям, и незнат
ными, к-рых первые относили к побежденным. 
Родовая аристократия, называвшая себя «ария», 
пользовалась всеми правами; вторые же назы
вались «анария», т. е. незнатные, не имели ни
каких прав и представляли эксплоатируемую 
массу общинников. Анария и тудра (рабы) иг
рали крупнейшую роль в производстве общин 
того времени.

Если древнейшая часть Вед создана была 
в Пенджабе, то более новые книги Вед созда
вались в долине между Гангом и Джамной, 
здесь же создались и величайшие из известных 
нам эпосов И.—Махабхарата (см.) и Рамая
на (см.). Исторические события, упоминаемые 
в них, относятся в большинстве своем к обла
сти мифологии. Но эти поэмы все же дают ма
териал для знакомства с укладом жизни наро
дов И. в первую половину 1-го тысячелетия. 
Прежний родовой строй разложился, созда
ются крупные государства. Рост производи
тельных сил и общественного разделения труда 
происходил на базе уже оформившегося и раз
витого классового общества. Имеются разные 
точки зрения о характере раннего классового 
общества в И. Нельзя с точностью установить, 
преобладали ли в эту эпоху рабовладельческий 
или феодальный способ производства. Во вся
ком случае, рабовладение играло в древней И. 
очень большую роль. Очевидно, в это время 

начинают складываться касты, к-рые отсут
ствовали в Ведийский период. Господствующим 
классом становится военная феодально-рабо
владельческая аристократия, объединенная в 
касте кшатриев; складывается мощное сосло
вие—каста жрецов—брахманов.

В начале первого тысячелетия до хр. э. родо
вая община в И. сменяется сельской террито
риальной общиной, существование к-рой об
условило, по словам Маркса, всю специфику 
индийской истории. Возникновение деревен
ских общин в значительной степени было об
условлено тем, что земледелие—база, на к-рой 
основывалась вся экономика древней И.,—воз
можно было в речных долинах И; только при 
наличии широко развитой ирригационной си
стемы. Устройство же ирригации с ее сложной 
системой каналов, плотин, приспособлений для 
подъема воды на поля, лежащие много выше 
уровня воды в реках, требовало совместных 
усилий многих людей. Дальнейшее развитие 
производительных сил выдвигало задачу регу
лирования орошения в целом бассейне реки, 
что требовало организации, выходившей за пре
делы общины. Эти производственные потреб
ности составляли экономическую основу от
носительно раннего возникновения в Индии до
вольно крупных централизованных государств. 
Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «Многочис
ленные деспотии, поднимавшиеся и падавшие 
в Персии и Индии, все отлично помнили свою 
первейшую обязанность: заботиться об ороше
нии долин, без которого в этих странах невоз
можно земледелие»(Маркси Энгельс, Соч., 
т. XIV, стр. 182).

Маркс в статье «Британское владычество 
в Индии» дает блестящую и исчерпывающую 
характеристику причин возникновения дере
венской общины в И., их связи с искусствен
ным орошением, их роли в политической и эко
номической жизни страны.

«В Азии с незапамятных времен существо
вали лишь три отрасли управления: финансо
вое ведомство, или ведомство по ограблению 
своего собственного народа, военное ведомство, 
или ведомство по ограблению соседних наро
дов, и, наконец, ведомство публичных работ. 
Условия климата и почвы, особенно огромные 
пространства пустыни, тянущейся от Сахары 
через Аравию, Персию, Индию и Татарию до 
возвышенностей Азиатского плоскогорья, сде
лали систему искусственных орошений при 
помощи каналов и водных сооружений основой 
восточного земледелия... Эта элементарная 
необходимость экономного и совместного ис
пользования воды, которая на Западе толкнула 
частную предприимчивость соединяться в до
бровольные ассоциации, как во Фландрии и в 
Италии, на Востоке, где цивилизация была 
на слишком низком уровне и где размеры тер
ритории слишком обширны, чтобы вызвать 
к жизни добровольные ассоциации, повели
тельно требовала вмешательства централизую
щей силы правительства. Отсюда та эконо
мическая функция, которую вынуждены бы
ли выполнять все азиатские правительства, а 
именно функция организации публичных работ» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. IX, стр. 347 
и 348). «Оба эти обстоятельства,—продолжает 
Маркс,—с одной стороны, то, что индусы, по
добно всем восточным народам, предоставляют 
центральному правительству заботу о крупных 
общественных сооружениях, являющихся ос
новными условиями их земледелия и торговли,
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с другой—то, что население Индии, рассеян
ное по всей поверхности страны, образует ма
ленькие центры, существующие на основе до
машней связи между земледельческим и про
мышленным трудом,—эти два обстоятельства 
вызвали к жизни с незапамятных времен со
циальную систему, обладающую оригиналь
ными чертами,—так называемую общинную 
систему (village system), сообщавшую каждо
му из этих маленьких союзов независимую ор
ганизацию и отдельную своеобразную жизнь. 
Со своеобразными чертами этой системы знако
мит нас следующее описание, содержащееся 
в старом официальном отчете английской па
латы общин об индийских делах.

Село в географическом отношении предста
вляет собой пространство, содержащее не
сколько сот или тысяч акров возделанной и пу
стующей земли; в политическом отношении оно 
похоже на городскую корпорацию. В селе 
имеется ряд высших и низших должностных 
лиц. Potail, или староста, имеет общий надзор 
за делами села, улаживает споры обывателей, 
заведует полицией и исполняет обязанность 
сборщика налогов внутри села,—обязанность, 
для исполнения которой он является наиболее 
подходящим в силу личного влияния и обстоя
тельного знакомства с положением и делами 
жителей. Kurnum следит за состоянием зе
мледелия и регистрирует все, к нему относя
щееся. ТаШег и totie: обязанность первого 
состоит в собирании сведений о преступлениях 
и проступках и в сопровождении и защите 
лиц, переезжающих от одного села до дру
гого; круг же обязанностей второго, невиди
мому, более ограничен пределами села и со
стоит, между прочим, в охране урожая и в со
действии его точному определению. Погранич
ник охраняет границы села или дает свидетель
ские показания относительно них в случае 
спора. Лицо, имеющее надзор над водохрани
лищами и водостоками, распределяет воду для 
нужд земледелия. Особый брамин ведает в селе 
делами культа. Далее идут школьный учитель, 
которого можно видеть в селе обучающим детей 
чтению и письму на песке, календарный бра
мин, или астролог, и т. д. Эти высшие и низшие 
должностные лица образуют администрацию се
ла, но в некоторых частях страны штат их 
меньше, так как некоторые из описанных выше 
обязанностей и функций соединяются в одном 
и том же лице, в других же частях, напротив, 
штат их шире, чем указано было выше.

Под этой примитивной формой общинного 
правления население жило с незапамятных 
времен. Границы сел редко изменялись, и хотя 
самые села иногда переживали тяжелые вре
мена и подвергались опустошению благодаря 
войне, голоду и болезням, то же имя, те же 
границы, те же интересы и даже те же семьи 
продолжали существовать из века в век. Жи
тели этих сел нисколько не беспокоились по 
поводу крушения и деления королевств, по
скольку их село оставалось целым и невреди
мым; они мало интересовались тем, под власть 
какой державы подпало их село и какому госу
дарю оно подчинено, ибо основы их внутрен
него хозяйства оставались неизменными» (там 
же, стр. 349—350). Маркс указывает, что су
ществование в И. устойчивой деревенской об
щины обусловило застойность и консерватизм 
экономики и классовых отношений И. «Мы 
все же не должны забывать, что эти идилличе
ские сельские общины, сколь безобидными 

они бы ни казались, всегда были прочной осно
вой восточного деспотизма, что они ограничи
вали человеческий разум самыми узкими пре
делами, делая из него покорное орудие суеве
рия, подчиняя его традиционным правилам, 
лишая его всякого величия, всякой энергии 
к историческому действию» (т а м ж е, стр. 354).

Индия с 7—6 вв. до хр. э. по 9—10 вв. хр. э. 
О конкретной истории И. в древнейшую эпоху 
сохранилось еще меньше источников, чем о со
циальном строе. Несомненно, однако, что при
близительно с 9 в. до хр. э. устанавливаются 
более тесные сношения И. с западом, особенно 
с Ассирией, а немного позже—с халдейским 
Вавилоном. Многие данные литературных па
мятников древней И. говорят о том, что в эту 
эпоху внутри страны происходила ожесточен
ная классовая борьба, в том числе и между 
правящими кастами — кшатриями, брахмана
ми—за политическое и экономическое первен
ство, за обладание рабами и землями, к-рые 
уже тогда начали сосредоточиваться во вла
дениях храмов. Эта борьба ярко отражена в 
«Рамаяне» и других поэмах. В «Рамаяне» го
ворится, напр.: «нет никого, кто стоял бы выше 
кшатрия, поэтому, когда царь приносит жерт
вы, пусть приносит брахман жертвы после 
кшатрия»; в другом же месте (очевидно, пред
ставляющем позднейшее наслоение) на первое 
место выдвигаются святость и власть брахма
нов. Победителями вышли брахманы. Герой 
«Рамаяны»—Рама—изображается сыном брах
мана и «трижды семь раз» избивает своим топо
ром кшатриев, очищая от них землю. Гегемо
ния брахманства освящается религией.

Из литературных же памятников можно по
черпнуть кое-какие сведения и о борьбе между 
отдельными государствами, напр., между круп
нейшим государством древней И.—Магадха 
(в зап. части бассейна Ганга), где правила, на
чиная с конца 7 в. до хр. э., династия Шайшу- 
нага,—и соседними княжествами. Смена пра
вителей Магадхи происходила обычно в ре
зультате дворцовых переворотов. Так, неви
димому, воцарился и основатель династии Шай- 
шунага Бимбисару (582), о к-ром сообщают 
буддийские памятники, так как в годы его 
правления, согласно легенде, жил Будда (см.). 
В 4 в. до хр. э. царями Магадхи был основан 
город Паталипутра (ныне Патна, см.), став
ший на долгое время одним из крупнейших 
центров И.

В 5 в. до хр. э. возникает буддизм (см.), к-рый 
являлся своего рода реакцией против брахма
низма и той власти, к-рой пользовались брах
маны в И. Первоначальный буддизм представ
лял собой не только религиозное и философ
ское, но и социальное движение, включавшее 
в себя несколько различных течений. В числе 
их, наряду с течениями, выражавшими стрем
ления части господствующих классов и купе
чества, были и‘явно оппозиционные по отноше
нию к рабовладению и феодализму и идеологии 
последних—брахманизму. Ранний буддизм был 
порожден, очевидно, поворотным моментом, про
исходившим в это время в политической и эко
номической жизни индийских государств. Не
которые исследователи связывают возникнове
ние буддизма, по аналогии с христианством, с 
разложением рабовладельческого способа про
изводства в И. и с началом перехода к феода
лизму, к-рый, по их мнению, происходил в И. 
в 6—4 вв. до хр. э. Другие, отрицающие суще
ствование > в И. рабовладельческой формацииt
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связывают буддизм с кризисом раннего феода
лизма, его патриархальных отношений и на
турально-хозяйственной основы, вызванным 
ростом городов и торговых отношений в И. 
(особенно после походов Александра Македон
ского) и усилением эксплоатации крестьян
ства и городских ремесленников. В первона
чальном буддизме (наряду с противоположны
ми моментами) выражалось, несомненно, и со
циальное недовольство со стороны разных не
привилегированных классов индийского насе
ления—от купечества, также находившегося 
под давлением брахманов и кшатриев, до кре
стьян, ремесленников и рабов. Это доказывает
ся и тем, что буддизм отрицательно относился 
к кастовому делению и кастовому строю индий
ского общества, хотя, в конечном счете, в эпоху 
господства буддизма кастовый строй остался 
непоколебленным. Буддизм в 4—3 вв. до хр. э. 
вытеснил брахманство и стал государственной 
религией в И. Но упорная борьба с брахманиз
мом продолжалась в течение десяти веков. В 
4—6 вв. хр. э. началась реставрация брахма
низма, и между 8 и 10 вв. буддизм был вы
теснен из И.

Буддизм с его проповедью аскетизма, отре
шения от мира, непротивления злу был выра
жением не революционного, а пассивного со
циального протеста. В течение двух тысяче
летий своего существования буддизм претерпел 
процесс коренного перерождения, став идео
логией господствующих классов, превратив
шись на нек-рое время в И. (а затем и в других 
странах Дальнего Востока) в официальную ре
лигию и лишившись всех тех оппозиционных 
элементов, к-рые были ему присущи на ран
ней ступени.—Период зарождения и распро
странения буддизма совпал с усилением эко
номических, политических и культурных свя
зей И. с западом. Предания говорят об индий
ских походах Кира, якобы, бравшего дань с 
племен сев.-зап. И. В 509 Дарий Гистасп, со
брав сведения о Пенджабе путем организации 
экспедиции на р. Инд, завоевывает запад Пен
джаба и устья Инда, где организуется персид
ская сатрапия. Инд становится вплоть до по
хода Александра вост, границей персидской 
державы. В войсках Ксеркса, выступавших 
против греков во время греко-персидских 
войн, были и индусы. Правившую в это время в 
Магадхе династию Шайшунага сменила дина
стия Панда (413 до хр. э.), основанная, как 
передают легенды, некоим Махападмой, про
исходившим из касты шудра (что свидетель
ствует о жестокой классовой борьбе в Магад
хе). Около 500 до хр. э. индусами был поко
рен Цейлон.

Только начиная со времени индийского похо
да Александра Македонского, можно говорить 
об истории Индии, основанной на более твер
дых документальных данных. В 327 до хр. э. 
Александр Македонский появляется на бере
гах Инда. Пенджаб был раздроблен в то время 
на ряд небольших государств, враждовавших 
друг с другом. Более крупным из них было го
сударство племени пуру, в к-ром правил царь 
Пор. Пользуясь тем, что пуру враждовали с 
племенем гандхара, Александр привлек на 
свою сторону царя последних—Такшашила. С 
его поддержкой Александру удалось, пере
правившись через Инд, одержать победу над 
Пором в решительной битве на берегах Джела- 
ма. Александр двинулся далее в глубь Пенд
жаба, намереваясь проникнуть в долину реки 

Ганга, но утомленное походом войско отказа
лось следовать за ним. Ему пришлось вернуть
ся на берега Инда, вдоль берегов спуститься 
к его устьям, а оттуда, отправив часть войска 
с флотом морским путем, а часть проведя через 
юг современной Персии, вернуться в Вавилон. 
Победы Александра в И. не только были ре
зультатом лучшей организации и вооружения 
его войск; они зависели, прежде всего, от раз
дробленности индийского общества на враж
дующие друг с другом касты и на мелкие, изо
лированные друг от друга деревенские общи
ны, в к-рых люди, «сконцентрировавшись на 
ничтожном клочке земли, спокойно наблюдали, 
как разрушались большие империи... и сами 
становились беспомощной добычей любого на
сильника» (Маркс и Энгельс, Сочинения, 
т. IX, стр. 351).

Но стремление окончательно утвердиться 
на берегах Инда вызвало среди индусов дви
жение против завоевателей. Этим движением 
воспользовался некий Чандрагупта, проис
ходивший со стороны матери из касты шудра. 
Чандрагупта в 322 до хр. э. завладел всем 
Пенджабом, а в 315 и царством Магадха на 
Ганге. Он создает могущественное царство, 
охватывавшее весь бассейн Инда до его устьев 
и всю долину Ганга до его дельты. Селевк I 
Никатор не был в состоянии бороться с ним 
и предпочел поддерживать с Чандрагуптой 
дружественные отношения, посылая к нему по
сольства. Грек Мегасфен, бывший представи
телем Селевка при сатрапе Арахозии и уча
стником посольства в столицу Магадхи, Па- 
талипутру, дал описание И. того времени, до
шедшее до нас лишь в отрывках («Индика»). 
Кроме того, недавно обнаружен политический 
трактат («Атхарашастра») одного из министров 
Чандрагупты, Вишнагупты, имеющий колос
сальное значение для истории И. Пользуясь 
этими материалами, мы можем составить се
бе представление о государстве Чандрагупты. 
Это была типичная восточная деспотия, царь 
опирался на военную касту кшатриев и на наем
ные войска. Население обременено было тя
желыми налогами, земледельцы отдавали го
сударству четвертую часть урожая, купцы уп
лачивали 1/10 стоимости продававшихся ими 
товаров. Гнет был столь тяжелым, что недо
вольство принимало активный характер,— 
имеются сведения о ряде покушений на жизнь 
Чандрагупты.

Держава основанной Чандрагуптой дина
стии Маурья достигла высшего могущества 
при внуке Чандрагупты Асоке (см.), или Ашоке 
(272—232); она охватывала весь север И., про
стираясь на Ю.-З. до современного Майсора, 
а на Ю.-В. до Ориссы. Асока признал буддизм 
государственной религией. Буддизм поддер
живался Асокой не столько из религиозных 
соображений, сколько в целях борьбы с брах
манами, сопротивлявшимися созданию центра
лизованной монархии в И. Период империи 
Маурья характеризуется значительным раз
витием экономической жизни И. После похода 
Александра Македонского, с образованием го
сударства Селевкидов, сношения И. с Западом 
сильно расширились. О росте торговли И. го
ворят находки монет как греко-бактрийских 
и римских, так и древне-индийских, относя
щихся к 4 и даже 5 вв. до хр. э. «С незапамят
ных времен, — как пишет К. Маркс в сво
ей статье «Британское владычество в Индии» 
(1853),—Европа получала удивительные тка-
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ни—продукт индусского трудолюбия—и посыла
ла взамен свои драгоценные металлы» (Маркс 
иЭнгельс, Соч., т. IX, стр. 348—349). И. 
торговала не только с Западом, но и с Восто
ком. Уже с 3 в. до хр. э. существовали сноше-. 
ния с Китаем, в 1 в. хр. э. развиваются торго
вые сношения И. с Ин
до-Китаем и Б. Зонд
скими островами, глав
ным образом, с Явой; 
пряности, ввозимые от
туда, уже в 1 в. хр. э. 
попадают в Рим.

Империя Маурья про
существовала до 185, 
хотя уже при преемни
ках Асоки началось ее 
разложение. В этот пе
риод, очевидно, усилил
ся процесс феодализа
ции И. От империи от
ложился ряд правите
лей областей, которых 
раньше назначал царь; 
они становятся наслед
ственными феодальны
ми князьями. Поел ед т 
ний царь из династии 
Маурья был свергнут и 
убит своим полководцем 
Пушьямитрой, основав
шим династию Шунга 
(185—73). За этой дина
стией в Магадхе утвер
дилась династия Канва 
(73—28), ведущая свое 
начало от брахмана Ва- 
судевы, бывшего при
дворным жрецом у по
следнего царя династии 
Шунга. При династии 
Канва государство Ма- 
гадха пришло в полный 
упадок. История этой 
эпохи нам почти неизве
стна; имеются кое-какие 
сведения о том, что на 
севере И. возник ряд 
мелких феодальных го
сударств, к-рые вели не
прерывную борьбу друг 
с другом.

История Южной И. до 
сих пор изучена еще 
меньше, чем история се
вера. По данным «Ма
хабхараты» можно предположить, что брах
маны уже в первой половине 1-го тысячелетия 
до хр. э. проникают на юг И. вплоть до бога
того города Коркая, лежавшего на самом юге 
И., на берегу Манарского залива. В это время 
в Юж. И. существовало три царства: Пандия, 
Чола и Чера. О царстве Пандия и его богатстве 
жемчугом знает и грек Мегасфен, о нем упоми
нается и в надписях Асоки. Пандия известна 
и Страбону, он же рассказывает о посольстве 
от царей Пандия в Рим к Августу и о торговле 
Рима с этим государством. Эти сведения под
тверждаются находками римских монет на 
юге И. Пандия ведет борьбу с царством Чола, 
лежавшим на С.-В., по Коромандельскому бере
гу И. Севернее, до р. Кришны, обитал ряд 
независимых племен. К северу от Кришны до 
Ориссы находилось государство Калинга. На 

Малабарском берегу, от мыса Коморин на се
вер до современного Каликута, лежало госу
дарство Чера.

Кроме того, следует отметить могуществен
ное государство Андоха (50 до хр. э.—250 хр. 
эры). Все эти государства населены были дра

видскими племенами. Колонизация народов 
Сев. И., шедшая из современного Гуджерата, 
проникая все дальше на юг, имела результа
том установление господства брахманов по все
му Малабарскому побережью. Брахманы под
чинили существовавший здесь союз 64 общин 
и государство Чера. Весь юг И. стал брахман
ским, каким и оставался до времени Асоки, 
когда брахманизм был вытеснен буддизмом.

В середине 3 в. до хр. э. в пределах совре
менных Узбекистана, Таджикистана и Афгани
стана возникло греко-бактрийское государство,. 
отделившееся от монархии Селевкидов. Один 
из правителей его, Деметрий, завоевал Пенджаб г 
Синд, Гуджерат и Кашмир. Деметрий имено
вал себя индийским царем и чеканил монеты 
с двуязычными надписями на греческом и ин
дийском языках. Греко-бактрийское царство,,
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однако, к Середине 2 в. до хр. э. распалось на 
ряд мелких княжеств, раздираемых внутрен
ней борьбой и усобицами, в которых постоян
но сменялись правители. Самым крупным из 
них было греко-индийское царство, основанное 
Аполлодотом, сыном одного из последних гре

ко-бактрийских царей Эвкратида Великого 
(убит в 165 до хр. э.); последним греко-бак- 
трийским царем считается Гелиокл (убит меж
ду 140 и 130 до хр. э.). Аполлодот объединил 
индийские земли, входившие раньше в состав 
греко-бактрийского государства. Царь Ме
нандр (вторая половина 2 в. до хр. э.) подчи
нил власти греков земли вплоть до города 
Паталипутры. За двести лет греч. господства 
в сев.-зап. части страны в И. проникло влия
ние греч. культуры, оставившее заметные сле
ды. Но все же это влияние греков вряд ли могло 
быть сильным. Буржуазные историки значи
тельно преувеличивали его, приписывая гре
кам решающую роль в развитии индийской 
культуры. Эллинизация и в самом греко-бак- 
трийском царстве была поверхностная. Уже 

в 3 в. оно было отделено от эллинского мира 
Парфянским царством, возникшим на востоке 
Ирана. Греческие властители выступали в И. 
как чужеземные завоеватели, жестоко эксплоа- 

■ тировавшие народ и чуждые индусскому насе
лению, непрерывно восстававшему против гре

ков. Войны греков про
тив государства Маурья, 
несмотря на военное ис
кусство и технику гре
ков, кончались неудач
но для них, в долине 
Ганга они никогда не мо
гли закрепиться сколь
ко-нибудь прочно.

В 140 до хр. э. в И. 
двинулись из Средней. 
Азии скифы-сака и, за
владев Бактрией, нанес
ли решающий удар гре- 
ко - бактрийскому ■ цар
ству, вызвав его распа
дение на мелкие княже
ства. В начале 1 в. до 
хр. э. скифы проникли 
в Пенджаб и, двигаясь 
вниз по течению Ин
да, распространились по 
Гуджерату до берегов
р. Нарбады; скифы про
чно обосновались и на 
полуострове Катьаваре. 
За скифами-сака двига
лись народы, большей 
частью называемые ин
до-скифами (китайские 
историки именуют их 
юей-ши). В 85 до хр. э. 
они разгромили уцелев
шие греко - индийские 
княжества и греко-ин
дийское царство Гермая. 
Индо - скифский царь 
Кадфиз I завоевал око
ло 60 хр. э. Кашмир и
с. -з. И. Его преемник 
Вима Кадфиз II (ко
нец 1 в. до хр. э.) рас
ширил пределы индо
скифского государства 
до Аму-дарьи и Сыр
дарьи на севере, до 
Гуджерата на юге и от 
Афганистана на западе 
до р. Джамны—на во
стоке. Высшего расцве
та это государство до

стигло при Канишке (в первой половине 1 в.
хр. э.). В целях борьбы с феодальными князь
ями, стремившимися к независимости от вла
дычества скифов и пытавшимися реставриро
вать брахманизм, Канишка, подобно Асоке, 
принял буддизм и собрал буддийский собор 
в Кашмире. Но все же скифам, стоявшим на 
значительно более низком уровне культуры, 
чем индийские народы, не удалось укрепить 
своего господства. Их государство скоро рас
палось на ряд мелких феодальных княжеств. 
Вообще, вся первая половина 1-го тысячеле
тия хр. э. представляет картину то возникаю
щих, то гибнущих мелких и иногда круп
ных государств. О многих из них мы узнаем 
только благодаря дошедшим до нас монумен
там. В этот период в И., очевидно, завершает-
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ся формирование феодального способа произ
водства.

В начале 4 в. хр. э. один из мелких князей, 
бывший вассал государства Магадха, Чандра- 
гупта, основатель династии Гупта.(320), под
чинил Магадху и создал крупное государство 
в долине Ганга. При его преемниках Самдра- 
гупте и Чандрагупте II государство Гупта про
стиралось до Гуджерата и гор Виндия, обнимало 
весь бассейн Ганга до его устьев и до Брама
путры. В эпоху Гупта начинается реставрация 
брахманизма в его реформированном виде— 
индуизма. Брахманизм был господствующей 
религией в царстве Гупта. Время правления 
династии Гупта часто называется «золотым ве
ком» Гупта, эпохой расцвета индийской лите
ратуры, искусства и науки. В это время были 
достигнуты большие успехи в области мате
матики и астрономии, построен ряд громад
ных дворцов и храмов. Период Гупта представ
лял период подъема И., освободившейся к 
этому времени от скифов, персов, вторгнув
шихся в И. при Сассанидах, и других инозем
ных завоевателей.

Но громадное строительство императоров 
Гупта и роскошь господствующих классов ло
жились тяжелым бременем на эксплоатируе- 
мые массы. Происходит ряд непрерывных вос
станий крестьянских масс. В законах того вре
мени постоянно говорится о жестоких наказа
ниях, налагавшихся «за упорные восстания». 
Династия Гупта была уничтожена нашествием 
белых гуннов (эфталитов), вторгшихся в И. 
в конце 5 или начале 6 в. с С.-З. и завладев
ших севером И. Гунны были разбиты вассалом 
Гупта Ясодхармой в битве при Кахаре в 530, 
но Ясодхарма сверг династию Гупта и стал 
сам махараджей царства Гупта. Дальнейшая 
история севера И. почти неизвестна.

Из других государств И. известны: создав
шееся в 5 в. царство династии Валабхи, про
существовавшее до второй половины 8 в. и об
нимавшее Гуджерат до р. Нарбады; царство 
Чалукья, подчинившее в эпоху высшего рас
цвета почти весь Декан, от Нарбады до мыса 
Коморин, но в 630 распавшееся на два госу
дарства—Вост, и Зап. Чалукья,—просущество 
вавших до конца 12 в., и, наконец, государство 
Викрамадитьи (индийский титул—«Солнце си
лы»,—соответствующий европейскому «Вели
кий») Харши (6 или начало 7 вв.), обнимавшее 
север И. и среднюю И. до Нарбады. О послед
нем государстве сохранилось больше данных, 
чем о других. От царствования Викрамадитьи 
Харши (сокращенно Викрамы) индийские исто
рики вели летоисчисление (следует, однако, от
метить, что начало «эры Викрамы» индийскими 
историками отнесено к событию, имевшему ме
сто на 600 лет раньше,—к победе над скифами- 
саками в 1 в. до хр. э.). Во всех источниках, 
относящихся к этому времени, говорится о не
бывалой роскоши, царившей при дворе Викра
мы. При его дворе находились знаменитые поэ
ты Калидаса (по нек-рым сведениям жил в 4 в. 
при Чандрагупте II, также носившем титул 
Викрамы) и Гхатакарпара, астроном Варага- 
мира и др. ученые, так что его царствование, 
как и эпоха Гупта, называется «золотым веком» 
индийской литературы и науки. Викрама пы
тался примирить брахманизм и буддизм, ориен
тируясь все же на последний.

Эксплоатация масс в государстве Викрамы 
была исключительно сильна. При ближайших 
преемниках Викрамы его государство еще со

хранило свою силу. Шиладитья Харша собрал 
в 634 буддийский собор, на к-рый были при
глашены и брахманы, но соглашения добиться 
не удалось, и вскоре брахманизм окончательно 
победил в И. буддизм. Между 8 и 10 вв. буд
дизм почти совершенно исчезает в И., распро
страняя свое влияние в Тибете, Монголии, Ки
тае. Следует предполагать, что реставрация 
брахманизма была связана с окончательным 
установлением феодальных отношений и фео
дальной раздробленности И. Последнее крупное 
буддийское государство Харши распалось, по 
всей вероятности, не позже конца 7 в.

Период от греч. походов в 3 в. до хр. э. -до се
редины 1-го тысячелетия хр. э. характеризуется 
преобладанием в И. крупных централизован
ных, хотя и недолговечных, монархий, ориен
тировавшихся в те времена, преимущественно, 
на буддизм. Относительная безопасность тор
говых путей внутри этих монархий содейство
вала развитию торговых отношений, городов, 
ремесленного производства. В это время была 
выстроена разветвленная сеть ирригационных 
сооружений. Устанавливаются торговые связи 
с Китаем, Индонезией и Индо-Китаем, Ира
ном, Средней Азией, Аравией, Египтом и да
же Римом. Экономическое развитие И. было 
связано и с культурным подъемом—блестящий 
расцвет литературы, искусства, музыки, фи
лософии (см. Индийская литература, Индий
ская философия, Индийское искусство, Индий
ская музыка). В эти века были выстроены наи
более знаменитые храмы и дворцы древней И., 
сохранившиеся до сих пор. Больших успехов 
достигла и индийская наука—астрономия, ме
дицина, математика (см. Исторические очерки 
в этих статьях). Но этот подъем был основан на 
порабощении и жесточайшей эксплоатации тру
дящихся масс И.—закрепощенного крестьян
ства и свободных членов деревенских общин, 
рабов и городских ремесленников. О классо
вой борьбе в древней И. не сохранилось почти 
никаких источников, но окончательно стереть 
следы ее не удалось даже буддийским и брах
манским летописям; сохранились они и в ин
дийском эпосе. В результате восстаний угне
тенного населения И. было, очевидно, сверг
нуто греч. владычество. Этим же объясняется и 
легкость завоевания И. скифами и другими вар
варскими народами, стоявшими на стадии ро
до-племенного быта. Неоднократно летописи и 
поэмы упоминают о царях, вышедших из низ
шей касты шудра, которые, по всей вероятно
сти, были выдвинуты в результате побед рево
люционного движения.—Растущее разделение 
труда и накопление богатства в одних руках 
повлекло за собой разделение индийского об
щества к 3 в. до хр. э. уже не на четыре касты, 
существовавшие, якобы, первоначально, а на 
множество каст. Классовое общество И., фео
дальное, в это время окончательно приобретает 
развитую сословно-кастовую организацию (см. 
главу Касты).

История И. второй половины 1-го тысячеле
тия—это история возникновения и гибели мно
жества мелких феодальных государств; кон
кретная история этой эпохи мало известна. В 
712 в И. впервые появляются арабы, вторг
шиеся под предводительством Мухаммеда бен 
Касима в Синд и захватившие все нижнее те
чение Инда до г. Мултана на юге Пенджаба; но 
вскоре арабское владычество пало. Такой харак
тер внутренняя история И.сохраняет вплоть до 
мусульманского завоевания в 10 в. И. Кун.
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Индия в 10—-14 вв. Мусульманские завое
вания. С конца 10 в. сев .-западные провинции 
И. становятся ареной вооруженных нападе
ний, проводимых государями соседнего Газ- 
невидского (см. Газневиды) государства — Се- 
буктегином (977—997) и его сыном Махмудом 
(997-^-1030). Войска Себуктегина несколько 
раз вторгались в И., доходя до р. Инда. Мах
муд (в период с 1001 по 1025) предпринял свыше 
15 «индийских походов». Сначала его войска 
вторглись в долину Инда, в Пенджаб, затем 
они захватили Доаб (область между рр. Джам
ной и Гангом) и, наконец, перейдя Индийскую 
пустыню, совершали грабежи на Гуджерат- 
ском п-ове. Эти походы, являвшиеся организо
ванным грабежом, совершались под знаменем 
«священной войны»,официально ставившей сво
ей целью распространение «истинной веры»— 
ислама—и борьбу с «многобожеством». В ре
зультате «индийских походов» Махмуда в сев.- 
зап. И. установилась власть газневидских го
сударей: Пенджаб был присоединен к Газне- 
видскому государству, а на Гуджератском п-ове 
местный раджа признал себя вассалом Махму
да. Сильное сокращение территории Газне- 
видского государства при преемниках Мах
муда, в результате завоевания среднеазиатских 
и иранских провинций турками-селъдж^кбши 
(см.) в 1037—45, заставило газневидских госу
дарей обратить особое внимание на закрепление 
их господства в И. В середине 12 в. Газневиды 
вытесняются из Афганистана в И. представи
телями воинственной династии местного афган
ского происхождения—Гуридами: в 1161 Газ- 
на окончательно перешла в руки Гуридов, а 
столицей Газневидов стал Лахор. В 1186 пре
кратилось господство Газневидов в И. в резуль
тате военных поражений, нанесенных им Гури
дами. Мухаммед Гури в результате ряда похо-. 
дов завоевал в 1176 Синд и Мултан, а в 1186— 
Лахор. В 1192 Мухаммед нанес решительное 
поражение объединенным силам раджпутов в 
Танесваре; в этой решительной битве против 
мусульманского завоевателя выступали под 
верховным командованием аджемирского рад
жи Притви 150 индийских феодалов со своими 
дружинами и ополчениями. После этого пора
жения, нанесенного войсками Мухаммеда ин
дийским феодалам, сравнительно легко были 
покорены остальные провинции Сев. И.: в 1194 
был завоеван Канаудж, а затем—области Гва
лиор, Банделканд, Бихар и Бенгалия.

Факторами, обусловившими легкость завое
вания И. мусульманами (начиная с Махмуда 
и кончая Мухаммедом Гури), являлись (по
мимо раздробленности И. между отдельными 
феодальными княжествами): 1) временное об
легчение положения крестьянства при мусуль
манском владычестве, вызванное истреблением 
или устранением значительной части индусских 
феодалов и обложением земледельцев более 
легкими налогами и повинностями; 2) создание 
прочных связей со странами мусульманского 
Востока, чему сочувствовало индусское купе
чество. Области Северной И. (вплоть до усть
ев р. Ганга), завоеванные Мухаммедом Гури и 
его военачальниками, составили обширное му
сульманское государство с политическим цент
ром в г. Дели. В этот город Мухаммед назна
чил наместником своего раба Кутб-ад-дина 
Айбека, к-рый после смерти своего господина 
(в 1206), объявив себя султаном, положил нача
ло первой мусульманской династии, господ
ствовавшей исключительно в И. В виду раб

ского происхождения своего основателя эта 
первая индийская мусульманская династия по
лучила название династии мамлюков (т. е. ра
бов). Она господствовала в И. с 1206 по 1290. 
С образованием мусульманской деспотии в И. 
произошли существенные изменения в аграр
ном строе страны. Ранее землевладение много
численных индусских феодалов (раджа—князь, 
тхакур—барон, раджпут — рыцарь) было на
следственным и в большинстве провинций 
весьма дробным, мелкопоместным. Мусульмане 
отчасти истребили индусских феодалов, отча
сти превратили их из землевладельцев в земле- 
держателей на определенных условиях. Кроме 
того, мусульманские государи провели укруп
нение феодальных наделов и разрушили ста
рую феодальную иерархию; благодаря росту 
крупных феодальных владений за счет более 
мелких, положение индусского крестьянства 
временно несколько улучшилось.

Власть делийских султанов династии мам
люков базировалась в первую очередь на му
сульманских феодалах, составлявших (наряду 
с гвардией из наемников и рабов) основные 
кадры армии, а также администрации в му
сульманской деспотии. В обеспечение исправ
ного несения военной службы султаны разда
вали земельные наделы—икта; так, напр., 
крупнейший государь династии мамлюков Иль- 
тутмыш (1210—36) в одной только области 
Доаба роздал до 200 тыс. таких икта. Согласно 
существовавшим правилам, каждый икта по
ступал обратно в земельный фонд государства 
в случае смерти, тяжелого ранения или неиз
лечимой болезни, лишавших его держателя 
возможности нести военную службу; самому 
же инвалиду или оставшимся после него мало
летним детям и вдове выдавалась пенсия из 
казны. Такая система вызывала непрестанную 
борьбу феодалов с центральной верховной вла
стью и, в конечном счете, снова привела к фео
дальному раздроблению И. Держатели икта— 
иктадары—стремились превратить временные 
наделы в свои наследственные владения, укло
няясь в то же время от несения военной служ
бы. Пока центральная власть была сильна и от
крыто бороться против нее было невозможно, 
иктадары пытались сохранить свои икта за со
бой и за своим потомством путем обращения их 
в вакуфы (или вакфы), т. е. во владения мусуль
манской церкви, к-рые были неотчуждаемы и 
владельцы к-рых не несли военной службы. 
Путем соответствующих сделок с мусульман
ским духовенством, поступаясь в его пользу из
вестной частью своих доходов, нек-рые икта
дары объявляли свои икта вакуфами, продол
жали пользоваться ими и передавали их своим 
наследникам, уделяя обусловленную часть до
ходов мусульманской церкви.

Однако, эта борьба феодалов с центральной 
властью «при династии мамлюков только начи
налась, и окончательно ее результаты обнару
жились лишь при третьей мусульманской дина
стии. При второй мусульманской династии— 
при тюрках Хальджи (1290 —1320) — мусуль
манская деспотия в Индии пережила период 
своего расцвета. При самом выдающемся го
сударе этой династии, Ала-ад-дине (1296— 
1316), было завершено устройство регулярного 
налогового аппарата и была создана крупная 
и боеспособная армия, что было вызвано по
стоянной военной угрозой со стороны монголов 
(персидских ильханов).—Династию Хальджи 
сменила третья мусульманская династия—Тог-
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лукиды(1320—99), при к-рой совершился рас
пад централизованного мусульманского госу
дарства в Индии. Борьба иктадаров с цент
ральным правительством завершилась победой 
иктадаров, в числе которых, наряду с пре
обладающей массой военных, появилось также 
большое количество крупных представителей 
административной иерархии. Победа феодалов 
была признана центральным правительством 
при султане Фирюзе (1351—88), когда икта 
был объявлен не временным, а наследственным 
владением. К концу 14 в. мусульманское госу
дарство распалось на самостоятельные феодаль
ные владения, возник ряд династий; в каждой 
области феодалы все чаще выступали против 
местных государей, а между отдельными об
ластями постоянно шли феодальные войны. 
Политическая карта И. представляла собой 
множество мелких феодальных государств, чи
сло к-рых превышало 100. Эта феодальная раз
дробленность И. в конце 14 и 15 вв. привела к 
усилению эксплоатации крестьянства, к ослаб
лению торговли, к упадку товарообмена между 
отдельными областями и к экономическому 
обособлению отдельных районов.

Экономический упадок и политическая раз
дробленность И. сделали ее легкой добычей 
Тимура, который совершил (в 1398—99) набег 
на Северную Индию, сопровождавшийся гра
бежами, разрушениями и массовым истребле
нием населения. Е. Беляев,

Индия в 15 в. Начало проникновения евро
пейцев. Кратковременное, но опустошительное 
вторжение Тимура усилило феодальную раз
дробленность Сев. Индии. Власть императора 
(в Дели) имела призрачный характер, и пра
вившие здесь династии (Саиды 1414—51 и Лоди 
1451—1520) господствовали лишь в Пенджабе 
и столичном округе. Императоры то и дело 
свергались феодальными кликами, а границы 
были открыты грабительским налетам афган
цев и раджпутов. Не считая многочисленных 
мелких княжеств, ведших между собой постоян
ные войны, образовались крупные самостоя
тельные государства, просуществовавшие в 
Бенгалии до 1575, в Малве до 1564 и в Гудже
рате до 1572. Центр торговой и культурной 
жизни И. перемещается в этот период на юг И., 
где складывается могущественное государство 
Бахманидов (1347—1518), распавшееся впо
следствии на пять самостоятельных султанатов: 
Биджапур, Голконду, Ахмеднагар, Бидар и 
Кандеш. Возвышению этих мусульманских го
сударств Декана содействует рост морской 
торговли И.; караванная торговля, связывав
шая север страны через Афганистан с бассей
ном Черного и Средиземного морей, клонится 
в 15 в., наоборот, к упадку в результате фео
дальной анархии в Сев. И. и Малой Азии пос
ле нашествий Тимура, завоеваний турок-осма
нов и их жестокой борьбы с Венецией и Генуей. 
На самом юге, за рекой Кришной, сохранилось 
единственное крупное индусское государство 
Виджианагара (1326—1565), дольше удержав
шее свои позиции против наступления мусуль
ман, благодаря военной поддержке португаль
цев, обосновавшихся после 1498 на малабар- 
ском побережьи И.

В 1498 португальская эскадра Васко да Гама 
(см.) достигла порта Каликут и впервые про
ложила морской путь из Европы в И. вокруг 
Африки. Победы над соединенным флотом еги
петского султана и его индийских союзников 
в 1507 и захват Гоа (1510), Малакки (1511) 

и Ормуза (1515), осуществленный адмиралом 
Альбукерком (см.), дали португальцам перво
классные гавани-крепости и закрепили на весь 
16 в. их неоспоримое господство на морях, омы
вающих Индию. Турецкий флот, посланный в 
1537 султаном Сулейманом против португаль
цев, также был разбит ими. Морское пиратство 
государственного масштаба португальцы до
полняли отдельными грабительскими экспеди
циями в глубь И. Но сопротивление феодаль
ных государств И. было тогда еще крепко, и 
португальцам, располагавшим небольшой ар
мией (ок. 10 тыс. чел.), удалось захватить лишь 
небольшой кусок территории около своей ин
дийской столицы Гоа. Вход в Шуратский за
лив сторожили португальские крепости Диу и 
Даман, а на юге был захвачен остров Цейлон. 
Португальская торговля с Европой была коро
левской монополией и имела относительно не
значительные размеры. Из 806 каравелл (водо
измещением 300—600 ш), обогнувших между 
1497 и 1612 мыс Доброй Надежды, только 425 
вернулись обратно. Монополизируя в своих 
руках торговлю индийским перцем, индиго и 
хлоп.-бум. тканями, пряностями Индонезии, 
шелком и фарфором Китая, португальцы сви
репо истребляли экипажи и корабли своих кон
курентов—мусульманских купцов, доставляв
ших те же товары в устье Персидского залива 
и Египет, откуда по проторенным путям они 
переправлялись дальше в Европу. Португаль
ское пиратство заставляет мусульманских куп
цов обратиться к сухопутной торговле. После
довавшее вскоре объединение Сев. И. под вла
стью феодальной Империи Великих Моголов 
(1526—1707) также содействует этому. В те
чение 16 в. вновь приобретает крупное значе
ние караванная дорога из Индии через Канда
гар—Иран и дальше на запад. По ней ежегодно 
проходит свыше 14.000 груженых верблюдов. 
Лишь взятие Ормуза (1622) соединенными анг
ло-персидскими силами и полное вытеснение 
португальцев голландцами и англичанами в те
чение первой трети 17 в. дают окончательный 
перевес более дешевой, безопасной и быстрой 
морской торговле с Европой. Маленькая фео
дальная отсталая Португалия, находившаяся 
вдобавок с 1580 по 1640 под испанским господ
ством, не могла удержать своей гегемонии про
тив англо-голландского напора и отходит на 
положение третьестепенной державы. Еще 
раньше разгром Виджианагара в 1564 коали
цией мусульманских государств Декана лишил 
португальцев единственного серьезного со
юзника в самой И.

Империя Великих Моголов (1526—1707) (ис
порченное монгол) получила свое имя от 
династии, ведшей свой род от Тимура и Чинги- 
са. Но войско ее основателя Бабура, выве
денное им в 1504 из Средней Азии, состояло не 
из монголов, а из тюркских племен и пополни
лось на пути афганцами. После долголетней 
борьбы с узбеками Бабур был выбит ими из 
Средней Азии, где он княжил на Фергане, и, не 
сумев вернуть свое княжество с помощью пер
сов, захватил Кабул. В И. Бабура призвал 
Доулет-хан, правитель Пенджаба, поднявший 
восстание против императора Дели—Ибраги
ма II Лоди. Небольшое войско Бабура, около 
20 тысяч чел., состояло из дисциплинирован
ных ветеранов и располагало артиллерией, 
к-рой не было у индийских феодалов. В битве 
на равнине Панипата войска Ибрагима II Лоди 
были истреблены, и он сам пал в бою (1526),
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а утомленные феодальной анархией города от
крыли свои ворота Бабуру. За свое краткое 
правление (умер в 1530) Бабур успел подчинить 
своей власти Вост. Афганистан, всю Сев. И., 
часть Бихара и Бенгалии.—Следующему мо- 
гольскому императору Гумаюну (1530—56) 
пришлось бороться с восстанием бенгальских 
феодалов, руководимых афганцем Шер-шахом. 
Побежденный Гумаюн нашел убежище в Иране 
(1540—55), но в год своей смерти вновь завое
вал И. с помощью вспомогательного войска 
персов, заинтересованных в развитии караван
ной торговли с И.

В правление Акбара (1555—1605) Империя 
Великих Моголов достигает наибольшего рас
цвета. В рамках собственности феодального 
государства на землю складывается развитая 
система феодального землевладения, причем, 
однако, базой всего общественного строя оста
ется замкнутая индийская община. Преобла
дающим типом общины является соседская 
община, коллективно пользующаяся выгонами 
и пустошами; пахотная земля разделена на' 
наследственные участки крестьянских семей. 
При условии выполнения повинностей на фео
дала и уплаты ему ренты крестьянин не мог 
быть согнан с земли. Реальным содержанием 
собственности феодального государства на зем
лю является, во-первых, сосредоточение в ру
ках самого Великого Могола лучших и наибо
лее- доходных земель [из 8.800 миллионов дам 
(медная монета) ренты-налога непосредственно 
ему поступает 120 миллионов дам], во-вто
рых—известный контроль и подчинение цен
тральной власти тех немногочисленных круп
нейших феодалов, между к-рыми были разделе
ны остальные земли и фактически прикреплен
ное к ним крестьянство. Результатом огромной 
концентрации земли и феодального богатства в 
немногих руках являются растущая эксплоата
ция крестьянства и необходимость противопо
ставить ему крепкий аппарат государственного 
насилия. Вместе с тем, объединение значитель
ной части И. под властью Моголов, безопас
ность сообщений и снижение таможенных пош
лин содействуют на первых порах росту горо
дов, обмена и торговли. Часть феодалов начина
ет принимать участие в торговле, укрепляются 
позиции торгово-ростовщического капитала, и 
это становится добавочным стимулом усиления 
феодальной эксплоатации крестьян и ремеслен
ников. Господствующей формой феодального 
землевладения остается джагир—земельный на
дел со многими тысячами, а нередко и мил
лионами крестьян, жалуемый Великим Мого
лом данному феодалу «в кормление» с правом 
собирать (частью или целиком) поземельный 
налог, таможенные пошлины и др. сборы. Джа- 
гиры давались пожизненно и обычно не пере
ходили по наследству. Имущество кормленщи- 
ка-джагирдара после его смерти отбиралось в 
казну (так же зачастую поступали и с имуще
ством купцов). Основной службой кормленщика 
была организация наемного войска, возглав
ляемого им самим и оплачиваемого из доходов 
джагира. В соответствии с размерами и дохо
дами джагиров и с чином кормленщика опре
делялось и, количество всадников (от 50 до 
10 тыс.), к-рое был обязан содержать и вести в 
бой джагирдар. Господствующим слоем правя
щего класса были крупные кормленщики-фео
далы, командиры пяти и более тысяч всадников. 
Между 415 из них фактически была поделена 
Могольская империя при Акбаре. По нацио

нально-племенному составу это были, гл. обр., 
пришлые авантюристы: тюрки, афганцы, пер
сы, не имевшие прочных связей с И., а потому 
менее опасные Великому Моголу. Крупные 
феодалы отличались своим самоуправством да
же во времена наибольшей силы Империи Вели
ких Моголов. Введенные ими в свою пользу над
бавки к основным налогам—т. н. абвабы—и по
вышение внутренних таможенных сборов при
обретают при преемниках Акбара характер 
узаконенной практики. Кормленщики обычно 
содержали меньше положенного числа всадни
ков, присваивая себе разницу в расходах.

Наряду с джагирами различных видов, в мо- 
гольской И. существовала другая, широко 
распространенная, форма землевладения—ва- 
куф, закреплявшая обширные земли и дохо
ды за мусульманским духовенством и «бого
угодными» учреждениями (школы, больницы 
и т. д.). Вакуфные земли были полностью или 
частично освобождены от налогов, что побуж
дало многих владельцев превращать свои 
земли в вакуф, предварительно выговорив себе 
и наследникам известную долю ренты. Круп
ную силу сохраняло индийское жречество 
(брахманы), располагавшее обширными храмо
выми землями и доходами. Светские феодалы- 
индусы удержались на положении данников 
Великого Могола, гл. обр., на окраинах Им
перии (Раджпутана, Центр. И., пригималай- 
ские княжества). ►

Император Акбар, самый крупный из мо- 
гольских правителей, сочетавший качества 
выдающегося полководца и расчетливого по
литика, пытался расширить социальный базис 
власти, привлекая к сотрудничеству индус
ских феодалов и покровительствуя не только 
мусульманским, но также индусским купцам. 
Среди его высших командиров насчитывалось 
ок. 50 индусских раджей, гл. обр. раджпутов. 
Покоренное и обласканное раджпутское дво
рянство стало опорой могольского трона, обра
зовав ударные отряды кавалерии. Акбаром 
была отменена унизительная подушная подать 
(джазиа), взимавшаяся с индусов. Идеологи
ческим цементом этого непрочного сближения 
должна была стать провозглашенная Акбаром 
«божественная вера» (эклектическое сочетание 
ислама с элементами индуизма), принятая 
лишь придворной верхушкой и чуждая народ
ным массам. Акбар запретил сожжение вдов 
(сутти), охотно перенимал новинки европей
ской военной техники, покровительствовал уче
ным и поэтам. В числе его министров были ис
торик Аб-уль-фазль и поэт Раджа Бирбаль. 
Акбар был, при всем этом, представителем наи
более хищной клики мусульманских феода
лов и связанных с ней торговцев и ростовщи
ков. Длительные завоевательные войны Акбара 
повели к подчинению Бенгалии, Ориссы, Гуд- 
жерата и Кашмира. У персов был отнят Кан
дагар. На юге султанаты Кандеша и Ахмедна- 
гара вошли в состав империи. Могольские фео
далы, обладая теперь ключом караванной тор
говли—Кандагаром, контролировали важный 
торговый путь из Сев. И. в Гуджерат и об
ширную морскую торговлю богатой Бенгалии. 
Но гегемония на поприще грабежа и торговли 
уже принадлежала европейским колонизаторам. 
Моголы были не в силах изгнать даже слабых 
португальцев из их разбойничьих гнезд, они не 
смогли создать боеспособного морского флота 
и вынуждены были играть на противоречиях ев
ропейских хищников, ставя англичан и гол-
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ландцев в привилегированное положение. При 
Моголах в Шурате (1612) была основана первая 
англ, фактория, но подлинным центром перво
начальных англ, владений на западе И. стал 
Бомбей после уступки его в 1665 португаль
цами Карлу II Английскому.

Разорительные войны и рост внутренней и, 
в особенности, внешней торговли, после захвата 
Моголами морских портов, ложились тяжелым 
бременем на крестьян и ремесленников. Раз
растались крестьянские восстания. Хотя Акбар 
и пытался держать в известных рамках экс- 
плоатацию крестьянства, однако, проведенные 
им реформы—замена продуктовой ренты-нало
га денежной—вызвали резкое ухудшение по
ложения крестьянства и подорвали самую ос
нову феодальной деспотии — самодовлеющие 
сельские общины. Денежный налог был уста
новлен, исходя из средних рыночных цен про
дуктов сел. х-ва из того расчета, что крестьяне 
обязаны отдавать одну треть валового урожая. 
Налог менялся в зависимости от качества поч
вы. Был проведен подробный кадастр и уста
новлено обложение каждого отдельного участ
ка. Таким образом, доля эксплоататоров в кре
стьянском урожае была твердо зафиксирована 
и не снижалась в частые годы недородов. На
лог надо было платить в деньгах, а их в дерев
не, при замкнутом характере общины и нату
ральных формах хозяйства, не было. В деревню 
широко хлынул торгово-ростовщический капи
тал. Усиление феодальной эксплоатации вело 
крестьянство в кабалу к ростовщику.—При сла
бом императоре Джахангире (1605—27) Канда
гар был отнят персами, но на юге границы Им
перии Моголов продолжали расширяться. Анг
личане и голландцы основывают свои фактории 
на побережьи и все глубже протягивают щу- 
пальцы в глубь страны. Империя Великих Мо
голов быстро идет к упадку. Феодальная вер
хушка широко втягивается в спекуляции и мо
нополизирует в своих руках наиболее при
быльные отрасли торговли (индиго, бриллиан
ты, лучшие сорта тканей). Открыто процветает 
торговля должностями. Налоги начинают сда
ваться на откуп. Значительные группы феода
лов разоряются, попадают в зависимость к ро
стовщику, закладывают ему доходы своих джа- 
гиров и паразитируют при дворе. В столице, 
Дели, действует своего рода «черная биржа» по 
закладу джагиров. Губернаторы провинций без
застенчиво грабят население. Падает влияние 
центральной власти.

Распад Империи Великих Мого
лов. При Шах-Джехане (1627—58) ярко обна
руживается военная слабость Моголов—попыт
ка завоевать афганский Туркестан терпит не
удачу (1647), а немногочисленный персидский 
гарнизон успешно отбивает три атаки громозд
кого могольского войска на Кандагар (1649, 
1652 и 1653). Только в Декане еще продолжа
ются захваты Моголов, и в 1633 ими подчинен 
султанат Ахмеднагара. Множатся дворцы и ме
чети, но зато приходят в упадок ороситель
ные сооружения, бывшие в образцовом порядке 
при Акбаре.

В последние годы правления Шах-Джехана 
империя фактически была разделена между 
четырьмя его сыновьями: в Дели и Пенджабе 
сидел Дара-Шикох, ему предназначался прес
тол; в Бенгалии правил Шах-Шуджа; в Гудже- 
рате—Мурад-Бакш; в Декане—Аурангзеб. Кро
вопролитная война за престол, начатая четырь
мя сыновьями во время болезни Шах-Джехана 

(1658), отражала интересы различных групп 
правящего класса, искавших выхода из над
вигавшегося кризиса. Основными противника
ми выступили Дара-Шикох и Аурангзеб. Дара- 
Шикох считал себя продолжателем дела Ак
бара. Его опорой были раджпутские князья и 
меньшая часть мусульманских феодалов, свя
занных с сухопутной торговлей через Афгани
стан. Дара также покровительствовал индус
ским купцам, ростовщикам и жречеству. Имен
но это делало его совершенно неприемлемым для 
большинства мусульманских феодалов. Ауранг
зеб, наоборот, выступал в обличии правовер
ного мусульманина, стяжавшего к концу жизни 
репутацию «святого». Фактически дело шло о 
том, чтобы аннулировать задолженность му
сульманской знати ростовщикам (ими были, 
главным образом, индусы), а также расширить 
падающие доходы мусульманских феодалов 
путем захвата земель и богатств индусских 
храмов. С другой стороны, удачные военные 
походы Аурангзеба против Биджапура и Гол- 
конды сулили захват плодородных земель и ов
ладение богатой приморской торговлей, в то 
время как проводимая Дара-Шикохо’м програм
ма экспансии за Гиндукуш и в сторону Ирана 
не обещала богатой добычи и кончилась пол
ным провалом. В борьбе за престол крупные 
мусульманские феодалы решительно встали на 
сторону Аурангзеба. Дара-Шикох был разбит 
в трех сражениях, бежал в Афганистан, но был 
выдан Аурангзебу и казнен им. После этого 
Аурангзеб, разделавшись с другими братьями, 
стал императором (1658—1707).—В правление 
Аурангзеба разложение и кризис феодализма 
открыто проявляются в массовых восстаниях 
крестьянства. Одновременно значительного на
пряжения достигает борьба в среде самого гос
подствующего класса, что ведет к дальнейшему 
ослаблению государственного аппарата. Вице- 
короли Моголов ведут себя как самостоятель
ные государи, в то время как сильный на ок
раинах мелкий индусский феодалитет не без 
успеха использует против Моголов огромное не
довольство крестьян и ремесленников. Ограб
ленное Аурангзебом индусское жречество про
поведует религиозную войну против мусуль
ман. Деятельность европейских колонизаторов, 
превративших свои фактории в мощные крепо
сти и завязавших тесные экономические и по
литические связи с индийским купечеством и 
отдельными феодалами, ускоряет крушение Мо
голов. Однако, открытое нападение англ. Ост- 
индской компании на Империю Моголов (1688— 
1689) не принесло англичанам территориальных 
приобретений. Они вынуждены были даже за
платить 17.000 ф. ст. убытка. Кроме англичан» 
заложивших в 1640 Мадрас, а в 1690 Калькут
ту, влияние начинают приобретать французы, 
обосновавшиеся в Пондишери (1674), а затем 
в Маэ (Малабарское побережье) и Чандрана- 
горе (Бенгалия). Голландцы отходят к началу 
18 в. на второй план.

Пестрому характеру классовой борьбы и ло
кальному разнообразию ее форм соответство
вала феодальная раздробленность И., не создав
шей к этому времени достаточных предпосылок, 
перехода к капиталистическому способу про
изводства. Значение крупнейших городов, как 
Дели, Виджианагар и Биджапур, имевших каж
дый до 1 млн. жит., определялось тем, что они 
были местом огромной концентрации и разде
ла прибавочного продукта, выкачанного фео
далами из крестьянства. Падение династии и
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неоднократные переезды двора приводили к 
полному упадку старой столицы, выросшей из 
военного лагеря и в значительной мере со
хранявшей такой характер. Городское ремесло 
отделилось от земледелия. Оно обслуживало 
в основном феодальные верхи и потребности об
ширного экспорта. Особенное значение имело 
изготовление хлоп.-бум. тканей, но работа ве
лась вручную отдельными семьями кастовых 
ремесленников, идо организации мануфактуры 
дело в И. не дошло.

Если принять поземельный налог при Акбаре 
за сто, то к концу 17 в. он подымается до 175. 
Сверх налога крестьянство оплачивает поборы 
местных джагирдаров и грабительские процен
ты ростовщикам. Воспроизводство подорвано, 
и плодороднейшие земли Северной Индии зара
стают джунглями. Тем большей тяжестью па
дает гнет на уменьшившееся число крестьян. 
Сев. И.—эта колыбель могольского могуще
ства—вступает в полосу непрерывных кре
стьянских восстаний. В 1669 20 тыс. повстан- 
цев-джатов, руководимых Гокла, угрожают 
Дели. В 1685, 1688 те же джаты выступают во 
главе с Раджа-Рамом, а с начала 18 в. большая 
часть Пенджаба охвачена крестьянской войной, 
возглавленной военно-религиозным братством 
сикхов (см.). Кровавые расправы феодалов с 
крестьянством усиливают опустошение, дороги 
не безопасны, торговля стремительно падает, 
города переполнены разоренным крестьянст
вом. Мероприятия Аурангзеба, проводившиеся 
под флагом защиты ислама против индуизма (об
ложение индусов подушной податью—джазиа, 
секуляризация индусских храмов, гонение на 
индусских купцов и ростовщиков и т. д.),не 
поправили расстроенных финансов Моголов, но 
создали им новых врагов. В 1679—80 восстало 
дворянство Раджпутаны. Волнения патанских 
племен (1667—72) едва не повели к отпадению 
Афганистана. Борясь с огромными трудностя
ми в тылу, Аурангзеб продолжал войну в Де
кане. Сюда были брошены последние силы и 
ресурсы Моголов, но денег для уплаты войскам 
не было, а джагирдары выводили в бой не 
больше одной десятой положенных континген
тов. Скорее подкупом, чем силой, были, нако
нец, подчинены Биджапур (1685) и Голконда 
<1687). Но Моголов ждал гораздо более опасный 
враг в лице ширившегося со второй половины 
17 в. восстания махратов.

Страна махратов (Махараштра), живших в 
условиях примитивно-феодального быта в гор
ной части зап. Декана, была завоевана и раз
делена между крупными мусульманскими фео
далами, а затем служила ареной длитель
ных войн между Моголами и Биджапуром. Мас
совой базой восстания махратов являлось кре
стьянство, возглавленное мелким индусским 
феодалитетом и жречеством. Под руководством 
смелого полководца и незаурядного организа
тора Шиваджи (1627—80) была создана по
движная армия, громившая неповоротливые 
войска Моголов. В 1674 Шиваджи был провоз
глашен государем махратов. К этому времени 
Моголы были оттеснены, и Шиваджи удалось 
использовать выросшую в борьбе за независи
мость армию для организации грабительских 
экспедиций сначала к богатому порту Шурат, а 
затем на юг И. (Канара, 1675) и в тыл Моголам. 
Сначала махраты просто грабят, потом ежегод
но требуют себе одну четверть собираемого на
лога (чаут) как отступное, а кончают захватом 
территорий и установлением власти своих фео

далов. Шиваджи не только освободил Махара
штру от Моголов, но подчинил местных индус
ских феодалов, прекратил их усобицы и зна
чительно снизил поземельный налог. В его ар
мии была установлена крепкая дисциплина, ар
мия пополнялась рекрутским набором, ответст
венность за успешное проведение к-рого была 
возложена на деревенские общины. Однако, соз
данное Шиваджи централизованное государст
во подрывалось быстрым ростом силы и могу
щества крупных махратских феодалов как 
внутри страны, так и на почве внешних завое
ваний. Пользуясь раздорами махратов, Ауранг
зеб захватил и казнил сына и преемника Шивад
жи—Самбхадши (правил 1680—89), но этот удар 
не сломил махратов. В затяжной и безуспешной 
войне с ними проходят последние годы Ауранг
зеба. Со смертью его в 1707 Империя Великого 
Могола перестает существовать как политиче
ское целое. «Неограниченная власть Великого 
Могола была свергнута его наместниками, мо
гущество наместников было сломлено маратта- 
ми, могущество мараттов было сломлено афган
цами, и пока все воевали против всех, нале
тел британец и оказался способным покорить 
их всех» (Маркс и Энгельс, Сочинения 
т. IX, стр. 362).

Индия в 18 в. Историю И. в 18 в. трудно све
сти в общую картину: на развалинах Моголь- 
ской империи возникает множество враждую
щих государств, границы неустойчивы, разви
тие сосредоточивается вокруг нескольких само
стоятельных центров, упадок и разложение фео
дализма усугубляются процессом превращения 
И. в колонию и в арену англо-французских 
«торговых войн».

На С.-З. Индии после краткого правления 
Бахадур-шаха (1707—12), занятого междоусоб
ной войной за престол, жестоким подавлением 
крестьянского восстания сикхов в Пенджабе 
(1709—10) и усмирением Раджпутаны (1707— 
1710), могольские императоры царствуют лишь 
по имени. С 1712 по 1722 престолом в Дели рас
поряжались братья Сеиды—Хусейн Али и Аб
дулла, сменившие четырех императоров. По
следнему из них, Магомет-шаху (1719—48), уда
лось отделаться от Сеидов, но реальная власть 
перешла к клике могущественного вице-короля 
Декана—Асафа-Джа (часто именуется по ти
тулу низамом), больше занятого делами Юж. 
И., где им в 1724 было основано самостоятель
ное государство Гайдерабад. Почти одновре
менно Ауд в 1723 (при вице-короле Саадат 
Али) и Бенгалия (при вице-короле Муршид 
Кули-хане, 1704—25) становятся независимы
ми государствами. Раджпутана изгоняет мо
гольские гарнизоны. Усилившиеся махраты 
разбивают в 1738 соединенные силы Магомет- 
шаха и низама Гайдерабада и прочно подчиня
ют себе значительную часть Центр. И. до реки 
Чамбаль, что создает непосредственную угрозу 
Дели. В 1738 в Сев. И. вторгается персидский 
завоеватель Надир-шах (см..), во главе сильного 
войска, незадолго перед тем отстоявшего Иран 
от нашествия русских, турок и афганцев. На- 
дир-шах почти не встретил в И. сопротивления. 
Он разбил силы Магомет-шаха под Карналем 
(1739), разграбил Дели и, присоединив к своей 
недолговечной империи земли к западу от 
р. Инда, удалился обратно в Иран с огромной до
бычей (ок. 1 млрд, золотом). Пытаясь восстано
вить караванную торговлю с И. через Афгани
стан, Надир, однако, сохранил номинальную 
власть Магомет-шаха, связав его союзным до-
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говором с Ираном. Со смертью Надира его им
перия распалась. Афганистан впервые стано
вится самостоятельным государством (1747), 
и основатель его Ахмед-шах Дюрани, подчинив 
себе Синд, зап. часть Пенджаба и Кашмир, 
предпринимает семь грабительских экспеди
ций в глубь И. Удары афгано-персидских втор
жений еще больше ослабили мусульманских 
феодалов С.-З. и тем облегчили махратам борь
бу за гегемонию над И. В 1740 они собирают 
дань с Бенгалии и Ауда. В 1758 махраты за
хватывают Дели и выдвигают свои передовые 
отряды к Лахору. Могольские императоры ста
новятся махратскими пленниками, и власть их 
ограничена пределами дворца. Одновременно 
в Пенджабе, на этот раз победоносно, ширит
ся крестьянская война сикхов. Повстанцы за
хватывают Лахор (1756—58) и чеканят моне
ты с вызывающей надписью: «Повелением об
щины сикхов отчеканена в Лахоре, в стране 
Ахмеда (шаха-Дюрани), завоеванной плотником 
Джассой».

Махратские феодалы не были силой, способ
ной подчинить всю И. и установить свое проч
ное господство. Обширные завоевания махра- 
тов превращаются их полководцами в свои 
наследственные феодальные княжества. В Гва
лиоре, Бароде, Нагпуре и Индоре основывают
ся фактически независимые государства, мало 
связанные между собой и все меньше подчиня
ющиеся высшей власти этого своеобразного 
союза государств, перешедшей с начала 18 в. 
из слабеющих рук потомков Шиваджи к их 
наследственным премьер-министрам—пешвам. 
С назначением в 1714 Баладжи Висваната на 
должность пешвы он становится фактическим 
государем, а после его смерти (1720) власть пе
реходит по наследству в роде пешвы. Пешвы 
(наиболее выдающийся Баджи Рао I) владели 
коренными махратскими областями (столица— 
сначала Сатара, затем Пуна), обладали силь
ной армией, но им все больше приходилось 
считаться с могуществом махратских князей 
Синдия и Бонзла вовне и с самостоятельностью 
крупных феодалов внутри. Известное единство 
удавалось сохранить лишь на почве совмест
ных внешних завоеваний и сложной системы 
распределения захваченных земель и добычи, 
причем львиная доля принадлежала пеш
вам. При неспособности пешв преодолеть фео
дальную раздробленность, их политика экспан
сии ограничивалась насаждением в завоеван
ных землях махратских князей и привилеги
рованной верхушки, чуждых местному насе
лению и не подчинявшихся пешвам. Если Ши
ваджи был окружен ореолом борца против 
ненавистного гнета Моголов, то махратские 
феодалы 18 в. и в самой Махараштре, а тем 
более за ее пределами, выступают феодаль
ными эксплоататорами, не имеющими никакой 
поддержки народных масс. С ростом круп
ного землевладения в самой Махараштре вво
дятся феодальные монополии и система отку
па налогов. Известной границей эксплоатации 
крестьян коренных областей махратов в пер
вый период служат натуральные формы хозяй
ства и боевые традиции крестьянства, состав
лявшего основное ядро армии, нужной мах- 
ратским феодалам для внешних войн. Но с обо
стрением классовой борьбы армия из рекрут
ской становится наемной, и с середины 18 в. 
махратские феодалы обзаводятся вымуштрован
ными полками афганцев и раджпутов под ко
мандой европейских авантюристов, гл. обр.

Б. С. Э. т. XXVIII.

французов. Опустошительные набеги махратов 
ведут к дальнейшему упадку торговли в со
седних областях И., но питают торговлю в са
мой Махараштре. Военный лагерь махратов 
вырастает в базарный город, армия теряет под
вижность. Зато влиятельные группы торгово
ростовщического капитала тесно связываются 
с махратскими феодалами и охотно финанси
руют их экспедиции. Махраты также развивают 
морскую торговлю и грабеж на Малабарском 
побережьи. Постепенно набеги махратов во 
все большей степени направляются в менее 
опустошенные области по среднему и нижнему 
течению Ганга, а захват ими Дели создает пря
мую угрозу подчинения Ауда и Бенгалии. Это 
побуждает слабых мусульманских феодалов 
временно объединиться и искать помощи в Аф
ганистане у Ахмеда-шаха Дюрани. В битве при 
Панипате (1761) силы союзников (ядро состав
ляло 40 тыс. афганской конницы и 38 тыс. пе
хоты) встретились со 100-тысячным войском 
махратов, имевших перевес в артиллерии. Уме
лая тактика Ахмед-шаха Дюрани, отрезавшего 
снабжение противника, заставила изголодав
шихся махратов покинуть укрепленный лагерь 
и принять сражение в открытом поле, окон
чившееся полным их разгромом. Разгром при 
Панипате не только нанес жестокий удар стрем
лениям пешвы к общеиндийской гегемонии, но 
привел к дальнейшему ослаблению его власти 
над махратскими феодалами. В свою очередь, 
Ахмед-шах Дюрани не мог прочно закрепиться 
в И., поскольку центром его государства оста
вался Афганистан, а партизанская борьба сик
хов в Пенджабе угрожала единственной линии 
сообщения с этой военно-политической базой.

Как движение религиозной реформы, сик
хизм возник в конце 15 в. Его инициатор и пер
вый гуру (пророк) Нанак (1469—1538) совме
щал шедшие от ислама строгий монотеизм, 
простоту обрядов, отрицание аскетизма и каст 
с учением индуизма о переселении душ. Соз
дание более простой и дешевой для масс ре
лигии, снятие кастовых перегородок и прими
рение индусов с мусульманами отвечало ин
тересам населения городов и, по мысли Па
нака, должно было проводиться мирно и по
степенно. Последующие гуру сикхов превра
щаются в богатых церковных феодалов, полу
чивших от Моголов около основанного ими 
Амритсара (1585) обширные земли и имевших 
многочисленных последователей в городах. Ре
лигиозные преследования при Аурангзебе и 
нарастание крестьянских восстаний вливают 
в сикхизм новую струю. Гуру обзаводятся воен
ной силой и становятся в Пенджабе центром 
враждебных Моголам сил. Девятый гуру Тег 
Бахадур был захвачен и казнен Аурангзе- 
бом (1675). Но только десятый и последний 
гуру—Говинд (1675—1708)—провозгласил но
сителем власти в религиозных и светских де
лах демократическую общину сикхов—каль- 
су, организовал войско с выборным командным 
составом, отверг учение о переселении душ, 
как противоречащее врожденному равенству 
людей, и открыто провозгласил целью борьбы 
истребление феодалов и захват земли крестьян
ством. Сикхизм становится теперь идеологи
ческой оболочкой и организационной формой 
крестьянских восстаний. В ряды военно-рели
гиозного братства сикхов, загнанного в под
полье и жестоко преследуемого властями, вли
ваются также многочисленные представители 
городской бедноты и мелких ремесленников.

9
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Моголы были еще достаточно сильны, чтобы 

в 1709—15 кроваво подавить крупное восста
ние сикхов и казнить его вождя, преемника 
Говинда, крестьянина Банду. После разгро
ма Моголов Надир-шахом (1739) крестьянское 
движение вспыхивает с новой силой, и в пе
риод 1740—58 сикхи захватывают значитель
ную часть Пенджаба, беспощадно расправляясь 
с индусскими и мусульманскими феодалами. 
Земля провозглашается собственностью каль- 
сы, но распределяется между сикхами нерав
ными долями, в зависимости от заслуг и зани
маемого в армии положения. Это ускоряет вы
деление также и у сикхов своей феодальной 
знати—сердаров. При слабости элементов ка
питализма и отсутствии руководства передово
го класса революционная борьба крестьянства 
не могла иметь другого исхода. Но она расшата
ла феодальный строй и, временно облегчив поло
жение трудящихся Пенджаба, придала им та
кую степень сопротивления, к-рую афганские 
завоеватели не могли сломить. Таким образом, 
битва при Панипате (см. выше) ослабила мах- 
ратов, а их победители—афганцы—были, в свою 
очередь, оттеснены сикхами, что создало весьма 
благоприятную обстановку для колониальных 
захватов английской Ост-индской компании, 
уже в 1757 завладевшей Бенгалией.

Англо-французская борьба за И. Завоева
ние И. англичанами. Легкость завоевания и бо
гатство добычи превращают Индию в один из 
решающих объектов европейской колониаль
ной политики 18 века. Два основных соперни
ка—Англия и Франция—были представлены 
своими монопольными ост-индскими компани
ями, имеющими свои крепости и войско, пра
вомочными чеканить монету, творить суд, ве
сти войну и заключать мир. В организации и 
деятельности обеих компаний выступают зна
чительные отличия, обусловленные тем, что 
Англия уже проделала свою буржуазную рево
люцию, а Франция только шла к ней. Основан
ная в 1604, а затем реорганизованная Коль
бером (1664), французская Ост-индская ком
пания фактически управлялась королевскими 
чиновниками (генеральный контролер и его 
помощник), черпала свои средства из различ
ных монополий и откупов внутри Франции и 
щедрой рукой раздавала субсидии паразити
рующему дворянству, двору и церкви. Ко вре
мени ее ликвидации (1770) долг Компании го
сударству равнялся 376 млн. фр. Ее войска на
бирались из худшего сброда и плохо оплачи
вались, командный состав раздирался постоян
ными склоками и интригами, а политика созда
ния франц, колониальной империи в И. встре
чала лишь слабую поддержку королевских ми
нистров. Известно заявление д’Аржансона, ми
нистра Людовика XV: «Мы имеем в Индии вла
дения, которые я уступил бы за булавку».

Утвержденная в 1600 хартией Елизаветы ан
глийская Ост-индская компания была органи
зацией купеческой аристократии Сити, полу
чившей монополию торговли с И. Ее сред
ства черпались из подписного капитала, ее дела 
вел выборный совет 24 директоров. Ост-инд
ская компания долго страдала от конкурирую
щих купеческих организаций, покупавших 
взятками правительству право нарушения ее 
монополии, но, после слияния соперничающих 
компаний в 1702, она превращается в мощное 
орудие англ, колониальной политики. Уста
новление в Англии конституционной монархии 
(1688) обеспечивает сильную поддержку госу

дарства колониальным предприятиям буржуа
зии, а взятки и коррупция создают тесней
шие персональные связи Ост-индской компа
нии с министрами, парламентом и королем. К 
1750 Ост-индская компания (помимо огромных 
взяток) выдала правительству займов на 4 млн. 
200 тыс. ф.ст.—Начиная с войны за австрийское 
наследство (см.) (1744—48) и до Парижского 
мира (см.) (1763), Коромандельское побережье 
было основной ареной англо-франц, борьбы за 
И. Укрепленной базой англичан был Мад
рас, французов—Пондишери, ставший при гу
бернаторах Дюма и Мартине богатым торго
вым центром. Но подлинным создателем кратко
временного преобладания Франции справедли
во считается генерал-губернатор французских 
владений в Индии Дюпле (см.) (1742—54)—лов
кий дипломат. План Дюпле не отличался ориги
нальностью. Он следовал лишь опыту порту
гальцев и голлайдцев—тактике вмешательства 
в раздоры местных феодалов с тем, чтобы, опи
раясь на огромное военное превосходство, под
чинить их Франции, а также использовать как 
союзников против англичан. С другой стороны, 
Дюпле впервые широко развернул формирова
ние туземных наемных войск (сипаи), обучен
ных и руководимых французскими офицерами.

В начале войны за австрийское наследство 
англ, эскадра угрожала Пондишери, но вслед 
за тем прибытие судов под командой Лабур- 
донне с французской базы на о-ве Маврикия 
дает перевес французам. В 1744 они берут Мад
рас. Лабурдонне за крупную взятку готов был 
вернуть Мадрас англичанам, но, встретив ре
шительное сопротивление Дюпле, самовольно 
отплыл со своей эскадрой. По миру в Экс-ла- 
Шапель (1748), Мадрас был возвращен англи
чанам в обмен на Луисбург (Канада), но в И. 
фактически продолжалась война. Дюпле уда
лось посадить франц, ставленников на престо
лы Гайдерабада и Карнатика, что принесло 
ему лично на 2 млн. рупий «подарков» и зе
мельные владения с ежегодным доходом в 100 
тысяч рупий. При дворе низама (см. выше) 
хозяином стал маркиз Бюсси, начальник де
сятитысячного вспомогательного войска, опла
чиваемого налоговыми поступлениями округа 
сев. Сиркаров, где распоряжались французские 
сборщики. Французы подчинили себе также 
и Карнатик. Феодально-абсолютистская Фран
ция оказалась, однако, не в силах удержать эти 
огромные захваты. Метрополия не поддержала 
Дюпле людьми и средствами; на морских путях 
преобладание сохранял английский флот, а в 
самой Индии английская Ост-индская компания 
отвечала ударом на удар. В 1751 небольшой 
отряд англичан и сипаев неожиданным нападе
нием захватывает столицу Карнатика—Аркот. 
Отличившийся при этом Роберт Клайв (см.) 
затем разбил французов под Мадрасом. В 1752 
взятие крепости Тричинополи отдало в руки 
англичан весь Карнатик. Возведенный ими на 
престол Карнатика, Мухаммед Али являлся 
лишь ширмой. Французская Ост-индская ком
пания запросила мира и получила его (1754) 
ценою отзыва Дюпле и молчаливого признания 
английского захвата Карнатика.

Дальнейшие судьбы Французской И. были 
решены Семилетней войной (см.) 1756—63, ког
да в борьбе за мировую торговую и колони
альную гегемонию феодально-абсолютистская 
Франция была наголову разбита и вынужде
на уступить Англии свои индийские и северо
американские владения. В самой И. захват и
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ограбление Бенгалии (1757) усилили военные 
и экономические ресурсы английских колони
заторов. Франция ответила на захват Бенгалии 
посылкой экспедиции под командой графа Лал
ли, ирландского эмигранта, боровшегося до по
следней возможности против англичан. Но из 
Франции Лалли не дали ни денег, ни достаточ
ного транспорта для перевозки его ирландской 
бригады, а власти в Пондишери, в надежде на 
легкую добычу, направили его в Мадуру и 
Тиневелли, чем дали англичанам время для 
подготовки Мадраса к обороне. Раздоры разъ
едали французское командование, флот дейст
вовал самостоятельно. На почве голода и за
держки платы войскам у французов вспыхива
ли солдатские бунты. Нападение на Мадрас 
было отражено англичанами при поддержке 
флота (1759), а через год, разбитый генералом 
Айр Кутом под Вандевашем (1760), Лалли с 
остатками войска заперся в Пондишери. С па
дением Пондишери (1761) рухнуло хрупкое 
здание французского господства в юго-восточ
ной И. Козлом отпущения стал Лалли, бро
шенный по доносу в Бастилию, а затем казнен
ный. Последней ставкой Франции оставался 
мусульманский начальник наемного войска 
Гайдер Али, устранивший индусского князя и 
основавший сильное государство в Майсоре 
(1761), которое оказалось в дальнейшем един
ственным прочным союзником Франции в И.

Окончательное завоевание И. Политика Ост- 
индской компании. Навабство (см. Наваб) Бен
галия (провинции: Бенгалия, Бихар и Орис
са) было в 18 в. богатейшей частью Индии. В 
правление наваба Муршид Кули-хана (умер в 
1725) и его преемников торговля стояла еще на 
высоком уровне (рис, селитра, шелк и хлопча
то-бумажные ткани). Внутренние таможенные 
сборы были невысоки. Порты открыты гол
ландцам, англичанам и французам, распола
гавшим кроме укрепленных портов многочис
ленными факториями внутри Бенгалии. Одни 
англичане имели до 150 складов (аурангов) и 
15 факторий, контрактовавших продукцию де
сятков, если не сотен, тысяч ткачей и ремеслен
ников. В одной Калькутте на Ост-индскую ком
панию работало 8 тыс. ткачей. Значительного 
развития достиг торгово-ростовщический капи
тал, жестоко усиливавший феодальную эксплоа- 
тацию крестьян и ремесленников. Дом Джагат- 
Сет (банкиры наваба, а затем союзники англи
чан) располагал капиталом в 100 млн. рупий, 
владел монополией чеканки монеты и помимо 
торговых операций получал крупнейшие до
ходы от откупа налогов. В Бенгалии сбор позе
мельного налога перешел в руки наследствен
ных откупщиков—земиндаров (см.), вознагра
ждавшихся 10%-ным отчислением с собранной 
суммы налога и уже превращавшихся в земель
ную знать. Земиндары взимали добавочные на
логи в свою пользу, творили суд и расправу 
и зачастую захватывали крестьянские общин
ные земли.

В нараставшем возмущении крестьянства, в 
коррупции и разложении феодальных верхов 
заключалась слабость Бенгальского государ
ства, в котором европейские колонизаторы на
чинали вести себя, как в завоеванной стране.* 
Агенты английской Ост-индской компании пе
репродавали туземным купцам принадлежав
шее лишь европейцам право освобождения от 
внутренних таможенных сборов (дастак), под
рывая тем самым доходы наваба, давали его 
врагам убежище в форте Уильям (Калькут-
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■ та), наконец, интриговали при дворе и открыто* 
готовили 19-летнему Сурадж-уд-Доуле (всту
пил на престол в 1756) роль подчиненного 
орудия вроде низама Гайдерабада или наваба 
Карнатика.

В 1756 Сурадж-уд-Доуле начал войну и легко 
взял Калькутту. С прибытием из Мадраса фло
та под командой адмирала Ваттсона и высад
кой десанта, руководимого Клайвом, англичане 
получают перевес. Клайв занимает Калькутту 
и, разбив наваба, вынуждает его заплатить 
Ост-индской компании убытки, восстановить 
все ее привилегии и держаться строгого ней
тралитета в начавшейся англо-французской 
войне в И., совпавшей с Семилетней войной 
(см.) (1756—63). «События Семилетней войны,— 

. писал Маркс,—превратили Ост-индскую ком
панию из коммерческой силы в силу военную и 
территориальную. Именно тогда было положе
но основание нынешнему владычеству Англии 
на Востоке» (Маркс и Энгельс, Соч., 
т. IX, стр. 354). Обратившись против францу
зов, Клайв коротким ударом захватывает Чан- 
дранагор. Ослабив Сурадж-уд-Доуле и ли
шив его французских союзников, Клайв, при 
содействии влиятельных банкиров Джагат-Се- 
та и Омичанда, стал готовить замену неудоб
ного наваба английским ставленником Мир- 
Джафаром. Омичанду, потребовавшему за свое 
содействие двухмиллионный куш, был вручен 
подложный «дубликат» договора с подделан
ной самим Клайвом подписью адмирала Ватт
сона, в то время как в подлиннике вовсе ис
ключена обещанная Омичанду награда. Исход 

; битвы при Плесси (23/VI 1757), сделавшей
■ Ост-индскую компанию хозяином Бенгалии, 
решили несколько залпов английской артил
лерии и предательство Мир,-Джафара. Сурадж- 
уд-Доуле, бежавший с поля битвы, вскоре был 
захвачен в плен и казнен.

В уплату за престол Мир-Джафар прежде 
всего предоставил высшим чиновникам Ост- 
индской компании возможность расхитить каз
ну. Один Клайв, впоследствии «удивлявшийся 
собственной скромности», получил 234 тыс. ф. 
ст., а всего в карманы английских чиновников 
по этому случаю перешло больше 400 тыс. ф. ст. 
Ост-индская компания получила на правах 
земиндара округ, приносивший 150 тыс. ф. ст. 
ежегодного дохода. Не создавая еще своей 
администрации, завоеватели использовали ап
парат феодального насилия, заставляя наваба 
собирать налоги по нескольку раз. Продукты, 
экспортировавшиеся в Европу, стали брать си
лой, ремесленников на факториях принуждали 
работать бесплатно. Огромное распростране
ние получила торговля «дастаками» (см. выше). 
Основная доля добычи шла не Ост-индской 
компании, а в карманы ее высших служащих, 
для к-рых хищничество назначенного губер
натором Бенгалии Клайва (1758—60) является 
лучшим примером. По возвращении в Англию 
Клайв получил титул барона, а в результате 
раздачи огромных взяток и покупки на 100 
тыс. ф. ст. акций Ост-индской компании он 
стал одним из влиятельнейших ее воротил. По 
данным парламентского обследования, состоя
ния высших служащих компании, составлен
ные в годы 1757—66 в Бенгалии, равнялись 
6 млн. ф. ст.

В губернаторство Ванситарта (1760—65) бы
ла повторена прибыльная комедия смены нава- 
бов, и за взятки на общую сумму в 200 тыс. ф. 
ст. на престол был посажен Мир-Касим (1760).

9*
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Ост-индская компания добилась при этом при
ращения принадлежавшей ей территории, став 
земиндаром округов Бурдвана, Миднапора и 
Читтагонга. Мир-Касим не мирился, однако, с 
ролью подставного лица и для начала вовсе 
отменил внутренние таможенные сборы, урав
няв английских и индийских купцов, что не
медленно вызвало протест Ост-индской ком
пании. Перенеся столицу из Касимбазара в ме
нее доступный Монгир и собравшись с силами, 
Мир-Касим начал в 1763 военные действия 
против англичан, закончившиеся его разгро
мом и вытеснением из Бенгалии. Опасаясь уси
ления англичан, на сторону Мир-Касима стал 
наваб Ауда, а из Дели подошло пятитысячное 
вспомогательное войско афганцев. Под Бук
сиром (1764) союзники были наголову разби
ты сэром Гектором Манро.

Значение этой победы было чрезвычайно ве
лико. Не только Бенгалия, Бихар и Орисса 
были прочно захвачены Ост-индской компани
ей, но и Ауд потерял самостоятельность и стал 
ее данником, а в верхней И. были заняты ок
руга Кора и Аллахабад. В том же году (1764) 
навабом Бенгалии был вторично сделан Мир- 
Джафар, что принесло Компании, высшим чи
новникам и командному составу свыше 1 млн, 
ф. ст. Вновь назначенный губернатором Бен
галии Клайв (1765—67) вернул номинальному 
императору Дели, шах Аламу (фактически им 
тогда распоряжались афганцы), Кору и Аллах
абад в обмен на признание Ост-индской ком
пании «диваном» (т. е. военным и финансовым 
администратором) Бенгалии, Бихара и Ориссы, 
что, по мнению Клайва, было удобно на случай 
международных осложнений. Эта система «двой
ственного управления», оставлявшая призрак 
гражданской власти в руках наваба й его чи
новников, имела для англичан то преимущест
во, что она снимала со служащих Ост-индской 
компании всякую ответственность и предостав
ляла им в то же время реальную власть и не
ограниченные возможности грабежа. Львиную 
долю добычи получил сам Клайв и другие выс
шие служащие Компании. Клайвом было осно
вано Общество монопольной торговли табаком 
и солью, причем огромные доходы распреде
лялись между высшими служащими; сам Клайв 
получал от Общества 17 тыс. фунт. ст. в год. По
сле своего окончательного возвращения в Ан
глию Клайв стал мишенью нападок парламент
ской оппозиции и был привлечен к суду Пала
ты лордов (1773). Правящие классы Англии не 
могли, разумеется, осудить собственную коло
ниальную политику, и Клайв был фактически 
оправдан. Но все его огромное состояние бы
ло им израсходовано на подкупы во время про
цесса, и он кончил жизнь самоубийством. В 
настоящее время этот мастер колониального 
грабежа, этот «великий хищник», по словам 
Маркса, чтится английской буржуазией в ка
честве национального героя.

При Клайве Ост-индская компания стала 
крупной военной и территориальной силой. С 
французским соперничеством было поконче
но, слабость феодальных противников и богат
ство добычи манили к дальнейшим захватам, 
тем более, что Бенгалия была уже обобрана до 
нитки. На протяжении почти 100 лет англий
ские колонизаторы ведут войну за подчинение 
И., закончившуюся лишь в 1849 захватом Пенд
жаба. Изолированность деревенских общин, 
кастовая раздробленность И., борьба феодаль
ных государств между собою, огромное напря

жение раздиравших их классовых противоре
чий (постоянные крестьянские восстания), сим
патии купечества, жаждавшего «порядка», и, 
наконец, техническое превосходство и созда
ние сипайской наемной армии как орудия даль
нейших захватов—все это было использовано ан
глийскими колонизаторами в кровавом деле под
чинения И.—страны, где были «обособленыдруг 
от друга не только магометане и индусы, но и 
племя от племени и каста от касты», общество, 
основой к-рого было «нечто в роде равновесия, 
проистекающего из всеобщего взаимного от
талкивания и веками установившейся обосо
бленности друг от друга всех его членов»,— 
такая страна и такое общество были обрече
ны «на то, чтобы стать добычей завоевателя»,— 
указывал Маркс (Маркс и Энгельс, 
Соч., т. IX, стр. 362).

Международное значение борьбы за И. и во
просы раздела полученной оттуда добычи вы
зывают в дальнейшем в среде правящих клас
сов Англии острые разногласия по вопросу о 
наилучших методах эксплоатации новоприоб- 
ретенной колонии и ведут к усилению контро
ля правительства над Ост-индской компанией. 
Безграничное обогащение служащих Компании 
подрывало ее финансы, и в 1772 Ост-индская 
компания, обязанная парламентским решением 
1767 вносить правительству 400 тыс. ф. ст. 
ежегодно, не смогла выполнить свои обязатель
ства и даже обратилась к правительству за 
займом. Принятый в 1773 парламентом акт 
лорда Норта не внес особых изменений во вза
имоотношения между правительством и ком
панией в Англии, но впервые установил в И. 
должность генерал-губернатора с резиденцией 
в Калькутте, предоставив ему нек-рую власть 
над губернаторами Мадраса и Бомбея. Дей
ствия ген.-губернатора, назначаемого директо
рами Ост-индской компании, должен был кон
тролировать состоявший при нем совет, в к-ром 
ставленники правительства Клаверинг, Френ
сис и Монсон оказались в большинстве против 
назначенных Компанией Барвеля и Гастингса 
(губернатор Бенгалии 1772—74; генерал-губер
натор 1774—86). Одновременно в И. были соз
даны английские судебные органы с весьма не
определенной компетенцией. Верховным судьей 
был назначен известный взяточник сэр И. Им- 
пей, давний друг Гастингса, окончательно под
купленный им выгодными строительными под
рядами. Гастингс с первых же дней вступил в 
острый конфликт с правительственными ста
вленниками в составе совета, но, имея реальную 
власть в И. и чувствуя поддержку директоров 
Компании в Лондоне, остался к 1776 победите
лем. Поворотным моментом было организован
ное Гастингсом, при помощи Импея, судебное 
убийство крупного индийского чиновника Нун- 
дакаммара, выступившего по подстрекатель
ству Клаверинга, Френсиса и Монсона с разоб
лачениями и доказавшего получение Гастинг
сом огромных взяток. Нундакаммар был предан 
английскому суду по дутому обвинению в под
логе завещания и приговорен к повешению.

Выходец из разорившейся мелкодворянской 
семьи Уоррен Гастингс попал в И. в возрасте 
18 лет в качестве мелкого служащего Ост-инд
ской компании. Основой его состояния явились 
поставки на армию и крупная спекуляция ри
сом во время голода в Мадрасе. Взяточник и 
вор, он был обязан генерал-губернаторским 
постом корыстному покровительству председа
теля совета директоров Ост-индской компа-
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нии—Лоренса Салливана. Одному из сыновей 
Салливана Гастингс вскоре предоставил моно
полию торговли опиумрм в Бенгалии. Молодой 
Салливан перепродал ее другу за40 тыс. ф. ст., 
тот, в свою очередь, уступил ее третьемулицу 
уже за 60 тыс. ф. ст. Другой сын Салливана по
лучил доходный пост резидента в Гайдерабаде, 
где одними взятками набирал до 300 тыс. рупий 
в год. Влиятельное покровительство епископа 
Йоркского Гастингс оплатил назначением его 
сына резидентом в Бенаресе.

В результате английского хозяйничанья 
Бенгалия была в 1771 охвачена голодом, треть 
населения (5 млн. чел.) вымерла, страна пре
вращалась в пустыню, но Гастингс не ослаблял 
нажима и цинично доносил (1772) в Лондон: 
«Сбор налогов не снизился, а даже вырос по 
сравнению с прошлым годом». Одновременно 
Гастингс и другие чиновники спекулировали 
на повышении цен на рис.

В период генерал-губернаторства Гастингса 
английские колонизаторы стояли перед серьез
ными внешними и внутренними трудностями. 
С 1775 по 1781 Ост-индская компания ведет за
тяжную и малоуспешную войну с махратскими 
государствами. Вскоре к ним присоединился 
низам Гайдерабада, ас 1780 эта коалиция зна
чительно усиливается вступлением в нее наи
более опасного противника англичан в И.— 
Гайдер Али Майсорского (см. выше). Одновре
менно метрополия вела с 1775 борьбу против 
восставших штатов Сев. Америки, осложнив
шуюся войной (1779—82) Англии против могу
щественной европейской коалиции (Франция, 
Испания, Голландия). Англия не могла уделить 
крупных сил обороне И., куда Франция напра
вила флот под командой своего лучшего адми
рала Сюфрена (войсками десанта командовал 
маркиз Бюсси). Англичане в И. были в значи
тельной мере предоставлены собственным ре
сурсам, между тем как их основная питатель
ная база—Бенгалия—обнаружила величайшее 
истощение в результате предшествующих гра
бежей. Гастингс довел эксплоатацию страны до 
крайних пределов. Земиндарства даются теперь 
на краткосрочный откуп. Старая знать разо
ряется. Земля начинает превращаться в товар, 
продается в случае неуплаты налога с молотка 
и переходит в руки, гл. обр., ростовщиков, тор
говцев и откупщиков. Создается «европейский» 
аппарат по сбору налогов. Монополии Ост- 
индской компании вздувают цены на предметы 
первой необходимости, а принудительная куль
тура опиума отрывает крестьян от производства 
риса. Выкачанные средства, поскольку они не 
застревают в карманах чиновников Компании, 
выплачиваются акционерам или вкладываются 
в закупки товаров для отправки за границу 
(инвестмент). В порядке инвестментов в 1766— 
1780 было закуплено товаров на 12 млн. ф. ст.э 
в 1793—1813—на 25 млн. ф. ст. При сборе нало
гов широко применяются пытки и порка. Дове
денные до голода и отчаяния крестьяне и ре
месленники Бенгалии берутся за оружие, и 
в 1775—85 вспыхивает восстание «бездомных» 
(Саньяси), с трудом подавленное англ, войска
ми. Быстро падающие доходы Бенгалии уже не 
удовлетворяли аппетитов английских колони
заторов и не покрывали военных расходов. До
полнительным источником являлось ограбле
ние вассальных князей. Дань Чейт Синга, рад
жи Бенареса, была первоначально установлена 
в 2.250 тыс. рупий в год. Гастингс в годы 
1778—80 повысил ее на 25%. Чейт Синг пытал

ся отделаться взяткой губернатору, но Га
стингс, приняв 200 тысяч рупий, потребовал 
добавочно еще 5 млн. для Компании. Когда он 
прибыл в Бенарес (1780), вспыхнуло народное 
восстание, и Гастингс едва спасся. После пода
вления восстания англичане заменяют Чейт 
Синга другим раджей, а дань повышается 
до 4 млн. рупий. Огромное усиление феодаль
ной эксплоатации привело через несколько лет 
к запустению Бенареса. В Ауде дань была по
вышена до 7,5 млн. рупий. Терроризовав мо
лодого наваба Ауда, Гастингс разграбил гарем 
его отца, реализовав на этом 10 млн. рупий. 
Несколько раньше (1774) Гастингс за 5 млн. 
рупий «одолжил» навабу Ауда 7 батальонов 
войск Ост-индской компании для завоевания 
и разграбления небольшого афганского княже
ства Рохилканда.

Англичан спасло то, что создавшаяся против 
Ост-индской компании коалиция Майсора, ма
хратов и Гайдерабада ослаблялась противо
речиями между союзниками. Гастингсу быст
ро удалось нейтрализовать Гайдерабад, но вой
на с махратами приняла затяжной характер 
(1775—81). Махратские государства были до
статочно сильны, чтобы не допустить на пре
стол пешвы претендента Рагуната-Рао, став
ленника англичан, купившего их вооружен
ную поддержку уступкой территории (Бассейн 
и Солсет) и потерей самостоятельности. Экс
педиция полковника Китинга (в ее обозе нахо
дился Рагунат-Рао) была отбита от гор. Пуны, 
и Гастингс в 1776 заключил предварительный 
мир на основе территориального статус-кво, 
но Лондон не согласился на это, и война про
должалась с переменным успехом. Воспользо
вавшись внутренними раздорами махратов, Га
стингс перетянул на свою сторону князей Гва
лиора и Нагпура и заключил выгодный мир в 
Салбаи (1781), оставивший англичанам Бас
сейн и Солсет. за отказ от всякой поддержки 
Рагуната-Рао.

Более серьезной была война с Майсором 
(1780—84). Гайдер Али занял весь Карнатик, 
а его кавалерия дошла до пригородов Мадраса. 
Силы Гайдера еще увеличились с прибытием 
французского флота и вспомогательного вой
ска. Англичане, в свою очередь, перебросили 
подкрепление из Бенгалии. Перевес, однако, 
оставался на стороне Майсора и французов, но 
отзыв французской экспедиции после заклю
чения мира с Англией и смерть Гайдера Али 
(1782) вынудили его сына Типу-султана также 
принять мир с Англией (1784) на основе ста
тус-кво. Таким образом, в результате почти 
10-летней войны против коалиции индийских 
государств, поддержанных Францией, Ост-инд
ской компании удалось не только сохранить, 
но даже несколько расширить свои захваты.

К этому времени вопрос о разделе индийской 
добычи привел к значительному обострению 
борьбы в среде господствовавшей в Англии 
олигархии, что приняло форму конфликта if о 
вопросу о том, как должно быть организовано 
управление И. Проект Фокса, предлагавше
го подчинить Ост-индскую компанию контролю 
комиссаров парламента, провалился. Закон, 
проведенный в 1784 Питтом, ограничил приви
легии Ост-индской компании в меньшей сте
пени, чем это предполагалось Фоксом. Основ
ные вопросы английской политики в И. реша
лись отныне кабинетом министров и передава
лись директорам Ост-индской компании через 
контрольный совет из 6 комиссаров, назначен-
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них королем. Председатель контрольного со
вета фактически стал министром по делам И. 
й являлся членом кабинета. Но распределение 
чиновничьих мест, текущая политика, админи
страция и управление финансами Компании 
остались в руках совета в составе 24 директо
ров, избираемых пайщиками Компании. В са
мой И. власть генерал-губернатора была уве
личена, и он получил возможность действовать, 
не считаясь с большинством своего совета. Та
кова была система «двойственного управления», 
подчинившая Компанию прямому контролю 
правительства, но оставившая в ее руках моно
полию эксплоатации И. Это вызывало недоволь
ство крепнувшей в Англии промышленной бур
жуазии и нашло отзвук в нападках Борка (см.) 
на Гастингса, к-рый был по настоянию оппо
зиции отозван и, подобно Клайву, отдан под 
суд. Процесс Гастингса тянулся с 1788 по 1795. 
Гастингс, как в свое время и Клайв, был оправ
дан и также является в данное время героем 
английской империалистической публицистики.

В губернаторство Корнваллиса (1786—94) 
управление Бенгалией ‘Полностью перешло к 
английским чиновникам, которым запрещено 
было заниматься частной торговлей. В 1794 
«законом о постоянном земиндарстве» вся зем
ля в Бенгалии, Бихаре и Ориссе была отдана 
помещикам, обязанным платить высокий налог 
(9/1о собранной с крестьян в 1794 ренты). По 
мере увеличения эксплоатации крестьянства 
и постепенного заселения опустошенной Бен
галии, зафиксированная в 1794 «на вечные вре
мена» доля колониального правительства в до
ходе помещиков неизменно снижалась. Эти 
помещики-полуфеодалы, выходцы из торгово
ростовщического слоя, получившие земли и не
ограниченную власть над крестьянством из рук 
англичан, стали верной опорой колониального 
режима. В 1790—92 Корнваллис, опираясь на 
своих союзников-махратов и Гайдерабад, нанес 
тяжелое поражение Майсору. Типу-султан ли
шился одной трети территории, доставшейся ан
гличанам и их союзникам, уплатил 33 млн. ру
пий контрибуции, но все же на время отстоял 
самостоятельность Майсора.

Английское завоевание принесло И. опусто
шительные войны, голод, развал ороситель
ной сети, разрушение производительных сил и 
расхищение ее богатств. «Бедствия, причинен
ные Индостану британцами, существенно ино
го рода и бесконечно более интенсивны, чем 
все бедствия, испытанные Индостаном раньше» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. IX, стр. 346). 
Завоевав И., англичане создали политическое 
единство И. как своей колонии, но не ос
вободили И. от феодального гнета и сохранили 
сотни крупных и мелких княжеств; приспоса
бливая ее феодальный строй к интересам коло
ниальной эксплоатации, они ввели (хотя в от
вратительной и карикатурной форме) част
ную собственность на землю, чем подорвали 
замкнутую деревенскую общину; грабя и выка
чивая богатства, они в то же время положили 
конец изоляции И. и привели ее в неразрывную 
связь с мировым рынком. Маркс писал: «Инду
сы не будут пожинать плодов новых элементов 
общества, рассеянных среди них британской 
буржуазией, пока в самой Великобритании ны
не правящие классы не будут вытеснены про
мышленным пролетариатом или пока сами ин
дусы не станут достаточно сильными, чтобы 
окончательно сбросить с себя английское ярмо» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. IX, стр. 366).

Губернаторство лорда Морнингтона-Велес- 
лей (1798—1805), к-рого сопровождали в И. его 
братья (один из них—будущий герцог Веллинг
тон, см.), связано с новым этапом захватни
ческих войн. Давно предрешенное англичанами 
уничтожение Майсора было ускорено наполео
новской экспедицией в Египет, союзом Типу- 
султана с Директорией и прибытием 150 франц, 
инструкторов в Серингапатам (столица Майсо
ра). У махратов появились франц, диплома
ты. Еще больше страшило английских колониза
торов распространение революционных идей. 
Вынудив махратов и Гайдерабад к союзу, ан
гличане вторглись в Майсор (1799) и после кро
вопролитного штурма взяли Серингапатам, 
отданный Веллингтоном войскам на разгра
бление. Типу-султан и большинство мусуль
манских военачальников пали, защищая сто
лицу. Причины высокой сопротивляемости 
Майсора чужеземным завоевателям (он был 
подчинен лишь после 4 жестоких войн) заклю
чались, повидимому, в более благоприятном 
положении крестьянства, эксплоатировавше- 
гося здесь значительно слабее, чем во владе
ниях Ост-индской компании. Англичане ан
нексировали Малабарское побережье и лучшие 
территории на востоке, а из оставшихся было 
создано подчиненное княжество Майсора, где 
Ост-индская компания восстановила старин
ную индусскую династию. В войне с махратами 
(1803—05) англичане снова использовали их 
внутренние раздоры и поддержали пешву Ба
джи Рао II (1795—1803), вытесненного из Пуны 
войсками князя Индора. Баджи Рао II от имени 
всех махратских князей, над к-рыми он, впро
чем, не имел никакой реальной власти, подпи
сал позорный договор в Бассейне (1803), при
знавая английское верховенство. Махратские 
государства, за исключением ранее подчинен
ного англичанами княжества Бароды, отказа
лись признать Бассейнский договор. Армии 
(лорда Лейка—на севере, молодого Веллинг
тона—на юге) открыли военные действия. Без 
особого труда были разгромлены организован
ные по европейскому образцу полки Гвалиора 
и Нагпура, но трудности англичан заметно 
увеличились с выступлением князя Индора, 
широко развернувшего партизанскую войну.

Затянувшаяся война привела в расстройство 
финансы Ост-индской компании. Махраты не 
были добиты, хотя сам пешва и князья Синдия, 
Бонзла и Холкар потеряли самостоятельность 
и подписали «субсидиарные договоры». В отня
том у махратов Дели англичане превратили 
номинальных могольских императоров в своих 
пенсионеров и в орудие своей политики. На 
северо-западе И. повелитель Пенджаба, Ранд- 
жит Синг, вынужден был по Амритсарскому до
говору 1809 согласиться на проведение гра
ницы по реке Сатладж, признавая тем самым 
английский протекторат над сикхскими князья
ми Патиала, Пабы и Джинда. На восточном 
побережьи отнятая у Нагпура территория лик
видировала чересполосицу между владениями 
Ост-индской компании в Бенгалии и Мадрасе. 
На юге были аннексированы Танжор (1799) и 
Карнатик (1801). В результате всего этого 
Ост-индская компания оказалась крупнейшей 
территориальной и военно-политической вели
чиной, охватившей всю Индию (кроме Пенджа
ба, Синда и Непала) сетью «субсидиарных» 
кабальных договоров, обязывавших туземные 
государства допускать английских резидентов 
(фактически—правителей) и содержать на свой
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счет оккупационные войска. Эта система, со
хранявшая и усиливавшая отвратительнейшие 
черты восточного деспотизма, открывала вме
сте с тем широкое поле грабежу и вымогатель
ству английских колонизаторов. Одной из 
наиболее распространенных форм было более 
или менее принудительное навязывание дол
гов—нередко фиктивных—зависимым князьям. 
В погашении по этим долгам кредиторы (в их 
числе бывали члены английского кабинета ми
нистров и высшие чиновники Ост-индской ком
пании) взыскивали двойные и тройные суммы. 
Скандальную известность приобрели долги на- 
ваба Карнатика (в этом деле был лично за
мешан Питт) и долги низама Гайдерабада, на
вязанные ему генерал-губернатором Мойра-Га- 
стингсом через клику своих родственников.

Во время Наполеоновских войн И. служила 
базой ряда военных экспедиций, направленных 
англичанами против франц, владений на о-вах 
Маврикия и Бурбон, а также против Явы, вре
менно подчиненной французам. Ява была за
нята англичанами в 1810 (см. Индия Нидерланд
ская), но после Венского конгресса она была 
возвращена Голландии.

Индия в первой половине 19 в. После устано
вления неоспоримого господства англ, флота 
на море на первое место выдвинулось полити
ческое и стратегическое значение сухопутных 
подступов к И. со стороны Ирана и Афгани
стана. Подготовка русско-французского похо
да на И. при Павле и появление франц, миссий 
генерала Жубера и Гардана в Тегеране акти
визируют англ, дипломатию (второе посоль
ство Малколма в Иране, посольство Элфинстона 
в Афганистане). После разгрома Наполеона все 
более четко вырисовывается угроза со стороны 
русских колонизаторов, завоевавших, по Турк- 
манчайскому миру (1828), серьезные позиции 
в Иране и неуклонно продвигавшихся к Сред
ней Азии.

В 1813 была отменена торговая монополия 
Ост-индской компании, и рынки И. были откры
ты для всей англ.буржуазии. В первой четверти 
19 в. англ, колонизаторы вводят на юге (Мад
рас и Бомбей) земельно-налоговую систему 
«райотвари», ликвидировавшую общинное зе
млевладение. На основании этой «реформы» 
крестьянство первоначально (до 1855) прикре
плялось к земле, верховным собственником 
к-рой объявлялось колониальное государство, 
взимавшее в форме денежного налога в свою 
пользу от 50 до 75% валового урожая. Этим 
налогом в индивидуальном порядке облагался 
участок каждой крестьянской семьи. Маркс 
следующим образом оценивал систему райот
вари, создавшую колониальную карикатуру 
мелкокрестьянского землевладения: «В Мад
расе и Бомбее мы имеем французского крестья
нина-собственника, который в то же время 
является крепостным и арендатором-исполь
щиком (metayer) государства. Недостатки всех 
этих разнообразных систем нагромождаются 
друг на друга и не смягчаются ни одним из их 
положительных свойств. Мадрасский и бом
бейский крестьянин является, подобно фран
цузскому крестьянину, жертвой лихоимства 
частных ростовщиков, но у него нет никаких 
наследственных, постоянных прав на землю, 
как у французского крестьянина. Подобно 
крепостному, он должен обрабатывать землю 
в принудительном порядке, но он не обеспечен, 
как крепостной, от нужды в самом необходи
мом. Подобно арендатору-испольщику, он дол

жен делить свой продукт с государством, но 
государство не обязано снабжать его в виде 
аванса средствами, как это обычно делается по 
отношению к испольщику. Как в Бенгалии 
при зёминдарской системе, так и в Мадрасе 
и Бомбее при системе Ryotware, крестьяне 
(а они составляют 11/12 всего индийского насе
ления) подверглись ужасающей пауперизации» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. IX, стр. 344).

Быстрый упадок эксплоатируемых англича
нами территорий привел при губернаторе лор
де Мойра-Гастингсе (1813—23) к новым круп
ным захватам. В Непале англичане натолкну
лись на сильнейшее сопротивление и в резуль
тате двухлетней войны (1814—16) ограничи
лись присоединением незначительной полосы 
предгорий и установлением своего резидент
ства. Непал все же сохранил нек-рую долю 
своей самостоятельности. В 1817—19 последо
вала решительная кампания против махратов. 
Под предлогом подавления сухопутных «пира
тов» Пиндари (их базой была территория мах- 
ратских князей, и в военное время они соста
вляли иррегулярную конницу) против Индора, 
Гвалиора и Нагпура была двинута 120-тысяч
ная армия. Гвалиор капитулировал без боя, 
так же собиралась поступить и регентша Индо
ра Тульзи Баи, но она была сброшена народ
ным восстанием, принявшим антианглийский 
характер. Пешву и князя Нагпура англичане 
втравили в войну грубо провокационными мето
дами. Захватчики не встретили здесь серьез
ного сопротивления. Пешва был низложен и пе
реведен на пенсию, а его владения аннексиро
ваны. Уцелевшие махратские государства (Са- 
тара, Гвалиор, Индор и Нагпур) были осла
блены и фактически подчинены. Одновременно 
потеряли всякую самостоятельность многочи
сленные индусские княжества Раджпутаны. 
В результате войны с Бирмой (1824—26) был 
захвачен Ассам и береговая полоса Аракана 
и Тенассерима.

Превращение Англии в «мастерскую мира» и 
рост влияния в самой метрополии промышлен
ной буржуазии не замедлили сказаться на ме
тодах эксплоатации И. По хартии 1833 Ост- 
индская компания перестает торговать с И. 
Однако, в ее пользу продолжает поступать 
одна шестая всех доходов от опийной моно
полии, имеющей основным рынком Китай, куда 
англичане энергично развивают контрабанд
ный экспорт индийского опиума (в 1816— 
3 тыс. ящиков; в 1836—34 тыс. ящиков). В гу
бернаторство лорда Бентинка (1828—35) де
лаются первые шаги к освоению И. в качестве 
рынка сбыта промышленных товаров и источ
ника сырья и продовольствия (рис, сахар, 
хлопок, джут). Начинает развиваться планта
ционное хозяйство (чай). За период 1818—36 
экспорт хлопчато-бумажной пряжи из Англии 
в И. вырос в отношении 1 : 5.200. В результа
те, по словам Маркса, на равнинах белеют 
кости индийских ткачей, и население города 
Дакки—центра ручного ткачества—падает со 
150 тыс. до 20 тыс. чел. Отменяются внутрен
ние таможни, впервые вводится единая валю
та, и шоссейная дорога связывает Калькутту 
с Дели. Встает вопрос о подготовке подсобных 
кадров индийской интеллигенции. Докладная 
записка Маколея (1833) высокомерно отвергает 
все элементы местной национальной культуры. 
В средней и высшей школе И. обязательным 
языком преподавания становится английский, 
а целью обучения — выращивание немногочи-
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с ленных, но преданных колониальному режиму 
чиновников и лиц свободных профессий. Даже 
наиболее радикальная часть нарождавшейся 
туземной интеллигенции и компрадорской бур
жуазии, находясь в полной зависимости от 
своих английских хозяев, ограничивается про
поведью социальных реформ и группируется 
вокруг основанного Рамом Мохуном Роем и 
Девендранатом Тагором религиозного обще
ства «Брамо-Самадж» (1830). Кровавое дело 
колониальной эксплоатации выступает теперь 
в лицемерном обличии «цивилизаторской роли 
Англии». Ост-индская компания, еще недавно 
делившая с жрецами доходы от храмовой про
ституции, становится ярой покровительницей 
христианства, а легализованный в 1812 самими 
англичанами обычай сжигания вдов (сутти) за
прещается. Провозглашается отмена рабства, 
но фактически это мероприятие остается лишь 
на бумаге, и рабство сохраняется вплоть до на
ших дней в виде долгового рабства и пр. В ря
де туземных княжеств И. и сейчас открыто 
процветает работорговля.

В обстановке общей напряженности взаимо
отношений с царской Россией и попыток рус
ской дипломатии распространить влияние Рос
сии на пограничные с И. районы посланная в Ка
бул англ, миссия Александра Беренса терпит 
неудачу, в то время как русский дипломатиче
ский агент Виткевич, впоследствии дезавуиро
ванный Петербургом, добивается весьма дру
жественного приема у афганского эмира Дост 
Мухаммед-хана. В союзе с сикхами Ост-инд
ская компания начинает захватническую войну 
(1839—42) против Афганистана (см. Афгани
стан, Исторический очерк). Базируясь на 
Синд, англ, армия последовательно занимает 
Кандагар, Газни и Кабул. Эмиром провозгла
шается англ, ставленник Шах Шуджа. Но 
в 1842 афганский народ поднялся на защиту 
своей независимости, армия оккупантов оказа
лась вынужденной к отступлению из Кабула, 
а затем была полностью истреблена в горных 
проходах Хурд-Кабула. Английская каратель
ная экспедиция генералов Нокса и Поллока 
снова вторглась в Афганистан, но от захвата 
территории пришлось отказаться, и ранее сдав
шийся англичанам эмир Дост Мухаммед-хан 
вернулся на престол в Кабуле. Реванш за по
ражение в Афганистане был взят англ, колони
заторами над мирным и почти безоружным на
селением Синда, аннексированного в 1843 по
сле кровопролитной кампании сэра Чарлза Не- 
пира. Пленных не брали, и город за городом 
был отдан на разграбление войскам.

После этого наступила очередь последнего 
независимого государства И.—Пенджаба. Здесь 
с начала 19 в. возвысился энергичный сикхский 
сердар (феодал) Ранджит Синг (умер в 1839), 
подчинивший себе уделы (мизали) других сер
даров и создавший боеспособную армию рек
рутского типа, хорошо обученную безработ
ными наполеоновскими генералами. Ранджит 
Синг использовал сплоченность и боевые тра
диции сикхов — наследие их революционной 
борьбы в прошлом — для расширения своих 
владений за счет соседних мусульманских го
сударств. Под руководством выдающихся полг 
ководЦев—Хари Синга и Шер Синга—армия 
сикхов подчиняет Мултан (1818), Кашмир 
(1819) и Пешавар (1823). Пока Ранджиг Синг 
и сикхские феодалы получали значительную 
добычу от грабежа и эксплоатации населения 
в только что завоеванных территориях, сикх

ское крестьянство сохраняло нек-рые приви
легии. Но играющие с течением времени все 
большую роль постоянные войны с афганца
ми не приносили Ранджит Сингу крупной до
бычи. Обостряются противоречия между сикх
скими феодалами и крестьянством; сикхские 
феодалы стали склоняться к союзу с англи
чанами против собственного народа. Раздорам 
феодальных верхов в 1841 кладет конец мас
совое восстание в армии. Восставшие солдаты, 
главным образом сикхи, уничтожили часть 
офицерства, ввели в полках выборные коми
теты и казнили премьер-министра Джавахир 
Синга и др. министров, уличенных в предатель
ских сношениях с Ост-индской компанией. Во
прос о классовой сущности движения и связях 
восставшей армии с крестьянством еще неясен, 
хотя даже англ, дипломаты доносили «об опас
ностях демократической революции в Пенджа
бе». Феодальная верхушка (Лаль Синг, Тёдж 
Синг и раджа Гуляб Синг) по договоренности 
с Ост-индской компанией спровоцировала в 
1845 войну, предпочитая английское завоева
ние крестьянской революции. В битве при 
Мудки и особенно под Фироз-шахом геройски 
дравшиеся полки сикхов одержали крупные 
тактические успехи, но не смогли их развить 
в виду предательства собственного командова
ния. Накануне решающего сражения ЛальСинг 
и Тедж Синг бежали к англичанам, выдали 
им все планы и разрушили мосты через р. Сат- 
ладж, единственный путь отступления окру
женной теперь армии сикхов. В кровопролит
ном сражении при Собрауне английские потери 
превысили 21/а тыс. чел., но армия сикхов была 
истреблена, и независимость Пенджаба поте
ряна. Восточный Пенджаб был аннексирован, 
была наложена тяжелая контрибуция, были 
введены англ, войска, а в Лахоре стал полно
властно распоряжаться англ, резидент, при 
котором регентский совет, куда вошли Л аль 
Синг и Тедж Синг, играл лишь чисто декоратив
ную роль. Предателю радже Гуляб Сингу англ, 
колонизаторы отдали в награду Кашмир с его 
мусульманский в своей подавляющей части 
населением, надеясь таким путем разжечь ин
до-мусульманскую вражду.

Сначала англичане строили свою политику 
на поддержке сикхской знати, но, почувствовав 
себя достаточно сильными, перестали церемо
ниться, между тем как наглое своеволие англ, 
чиновников и введение тяжелых налогов вызы
вали растущее возмущение крестьянства. Ухуд
шившиеся отношения с сикхскими феодалами 
были обусловлены также общим изменением 
английской политики (см. ниже). Все это выз
вало восстание против англичан, начавшееся в 
1848 в Мултане и быстро перекинувшееся на 
остальной Пенджаб. В борьбе против англичан, 
кроме крестьянства и солдат расформирован
ной армии сикхов, на этот раз приняли участие 
и многие феодалы. Армия лорда Гоу была раз
бита сикхами в сражениях под Рамнагаром и 
Джиланавалой, где англичане потеряли 27а тыс. 
чел. и часть артиллерии. На смену бездарному 
Гоу из Англии был спешно вызван Чарлз Не- 
пир, но еще до его прибытия огромное превос
ходство в артиллерии обеспечило англичанам 
перевес в решающем сражении под Гуджера- 
том, где на стороне сикхов участвовал вспомо
гательный отряд афганской кавалерии, при
сланный эмиром Дост Мухаммедом. Весь Пенд
жаб был аннексирован, и граница Британской 
И. была проведена у Пешавара и у подножья
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Солеймановых гор. Учитывая значение Пен
джаба как ближайшего тыла сев.-зап. границы 
И., находившейся под угрозой со стороны цар
ской России, и не желая рисковать повторением 
восстания сикхов, английские колонизаторы 
отказались от ликвидации здесь общинного 
землевладения крестьянства.

С торжеством системы свободы торговли в 
Англии (1846) И. приобретает крупнейшее зна
чение как рынок сбыта и источник сырья. 
В 1850 сюда шла всего экспорта хлоп.-бум. 
изделий. Между тем, последствия хозяйничанья 
Ост-индской компании, подорвавшей экономи
ку И., усилившей ее кризис и ничего не создав
шей взамен разрушенных производительных 
сил, давали себя чувствовать самим англ, коло
низаторам. Выкачка драгоценных металлов 
(10—12 млрд, за период 1757—1857) из И., ис
пользование 66% ее бюджета на военные рас
ходы и 14% на выплату дивидендов и долгов 
Компании (на общественные работы шло толь
ко 21/2%) вели к хроническому расстройству 
финансов И. Одновременно английский экспорт 
с 261 млн. рупий перед 1846 упал к 1850 
до 253 млн. рупий. Английские промышленни
ки понимали, что «нельзя беспрерывно навод
нять страну своими изделиями, если не давать 
ей возможности в свою очередь сбывать какие- 
нибудь свои продукты» (Маркс и Энгельс, 
Соч., т. IX, стр. 360). Отсюда—дальнейшее при
способление методов колониальной эксплоата- 
ции к интересам англ, промышленного капита
ла, энергичным представителем к-рого был ге
нерал-губернатор Делгузи (1848—56). Широко 
проводимое Делгузи превращение туземных 
княжеств в британские провинции стирало та
моженные границы внутри И. и облегчало про
никновение импортных товаров в глубь страны. 
По закону «о выморочных княжествах» князья, 
при отсутствии прямых наследников, лишались 
старинного права усыновления., а владения их 
отбирались англичанами. За 8 лет губернатор
ства Делгузи были аннексированы: Сатара 
(1848), Пенджаб (1849) [важный стратегиче
ский пункт и будущая житница Индии (пше
ница)], хлопковый Нагпур (1853), рисовая Бир
ма (1856) и, наконец, королевство Ауд (1856). 
Низам Гайдерабада был вынужден передать 
англ, администрации Берар (хлопок) (1853). 
Всего Ост-индская компания захватила 150 тыс. 
квадратных миль новых территорий, приносив
ших 4.330 тыс. ф. ст. налога. Жестокое давле
ние налогового пресса служит теперь не только 
источником дохода Ост-индской компании, но 
и средством понудить крестьянство выбрасы
вать свою продукцию на рынок. Английские 
колонизаторы, используя суд, налоговый ап
парат и открытое насилие, в одних случаях 
смещают старую знать, а в других—урезывают 
ее доходы и привилегии. Ей на смену приходит 
помещик-полуфеодал из купцов и ростовщи
ков, еще более жестокий эксплоататор кре
стьянства, более успешно внедряющий нужные 
англ, фабрике культуры и являющийся надеж
ной опорой колониального режима. Не цере
монились и с землями церковных феодалов: 
в одной провинции Бомбея было отобрано свы
ше 60%. Для закрепления англ, владычества 
в И. и для ее освоения как англ, колониаль
ного рынка и источника сырья развивают
ся связь и пути сообщения. К 1857 было про
ложено 4 тыс. миль телеграфных линий, была 
построена первая железная дорога, были рас
ширены порты, и сильно развилось пароход

ство по внутренним речным путям. Уверенные 
в бессилии знати, не считаясь с трудящимися 
массами И., англ, колонизаторы попирали всю 
индийскую культуру и быт и в порядке поли
цейского приказа проводили отдельные бытовые 
реформы. Одновременно росли кадры европеи
зированной интеллигенции, и феодальное ду
ховенство остро ощущало утрату своего моно
польного положения.

Восстание 1857—59. Новый этап колониаль
ной эксплоатации не только усилил, страдания 
народов И., но и поднял их на борьбу. Рынок

был захвачен товарами англ, капиталистиче
ского производства, что означало разорение 
и гибель миллионов ремесленников, гл. обр. 
ручных ткачей, между тем как колониальное 
подчинение И. служило препятствием разви
тию местной фабричной промышленности. В 
1856 в Бомбее Манабхой Даваром была откры
та первая хлоп.-бум. фабрика, а в Калькутте 
в 1854 заработала первая джутовая фабрика,, 
но они оставались единичным явлением, и лишь 
ничтожное число разоренных ремесленников, 
не говоря уже о массах пауперизированного 
крестьянства, могло найти здесь работу. По
явление англ, мануфактуры в индийской де
ревне разрывало стародавнюю связь земледе
лия и ремесла и приводило к окончательной 
гибели индийские общины. «Эти маленькие 
стереотипные формы социального организма в 
большей своей части разрушены и исчезли с 
поверхности Индии не столько благодаря бру
тальному вмешательству британских сборщи
ков податей и британских солдат, сколько- 
благодаря действию английских паровых ма
шин и английской свободы торговли. Эти се
мейные общины зиждились на домашней про
мышленности, при своеобразной комбинации 
ручного ткачества, ручного прядения и руч
ного способа обработки земли,—комбинации, 
которая придавала этим общинам самодовлею
щий характер. Английское вмешательство, по
мещая прядильщиков в Ланкашир, а ткачей 
в Бенгалию, или сметая с лица земли как ин
дусских прядильщиков, так и индусских тка
чей, разрушило эти маленькие полуварвар- 
ские, полуцивилизованные общины» (Марке 
и Энгельс, Соч.,т. IX, стр. 350—351).
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превращаясь в «чистого» земледельца, покупа
теля англ, товаров и производителя «коммер
ческих» культур, индийский крестьянин под
пал под двойной гнет—феодалов-помещиков 
и купцов и ростовщиков, наложивших с англ., 
помощью руку на крестьянскую землю, скот и 
орудия производства. Уже в 30-х гг. вспых
нул ряд крупных крестьянских движений в 
Бенгалии и др. частях страны [ваххабиты (см.)], 
в 1855 начинается восстание санталов, а в 1857 
крестьянство активно выступило в первом на
циональном восстании И. против англ, господ
ства. Восстание 1857—59 в И. не было изоли
рованным явлением и наряду с крестьянской 
войной тайпинов (1850—64) в Китае и движе
нием бабидов (1848—52) в Иране явилось отве
том народов порабощенной Азии на колониаль
ное наступление капиталистич. держав и цар
ской России. Подготовка восстания велась в 
кругах части духовенства и меньшинства фео
дальной знати; большинство князей и феодалов 
сохраняло нейтралитет или выступало на сто
роне колониального режима; помещики-полу
феодалы, посаженные англичанами, были их 
верной опорой. Одним из центров подпольной 
организации, имевшей многочисленные ответ
вления среди офицерства и солдат сипайской 
наемной армии Ост-индской компании, руково
дил (из Конпура) Нана-Сагиб, приемный сын 
последнего пешвы.

Накануне 1857 в И. было 45 тыс. европей
ских и ок. 230 тыс. туземных войск, включая 
артиллерию. Решающую силу представляла 
бенгальская армия, расквартированная в Сев. 
И. и набранная, гл. обр., в Ауде и Бенга
лии среди мусульман и индусов высшей ка
сты (30 тыс. кшатриев и 26 тыс. брахманов); это 
придавало ей известную спайку. Часто про
исходившие возмущения среди европейских 
солдат являлись недурным примером для си
паев. Сипаи неоднократно «бунтовали» и в про
шлом, но лишь теперь брожение среди сипа
ев приняло всеобщий характер. Армия отра
жала недовольство крестьянства, а сипаи выс
ших каст и офицерство были связаны со знатью, 
экспроприированной англичанами в Ауде (1856). 
Сипаи, кроме того, лишились ряда привилегий, 
им было сокращено жалованье, туземное офи
церство все больше оттеснялось англичанами 
на низшие командные посты. Посылка сипаев 
на войну за море (Бирма, 1856; Иран, 1857) 
явилась удобным предлогом для антианглий- 
ской агитации, а непосредственным поводом 
к восстанию послужило введение надкусывае
мых при стрельбе патронов, смазанных го
вяжьим жиром и свиным салом, что задевало 
религиозные верования как индусов, так и му
сульман. Это не помешало сипаям стрелять 
впоследствии новыми патронами по англича
нам, чем весьма наглядно опровергаются рос
сказни буржуазных историков о религиозном 
фанатизме как причине восстания.

11 /V 1857 возмутились 11-й и 20-й полки 
сипайской пехоты в Мируте. Повстанцы, при 
поддержке городской бедноты, овладели Дели, 
где в их руки попал арсенал, огромные запасы 
оружия и снаряжения. Уже через две недели 
осажденные англ, гарнизоны в Лакнау, Агре 
и Конпуре остались отдельными островками 
в Сев. И.; развернувшаяся здесь партизанская 
война крестьянства перекинулась и в Бенга- 
лцю, где было всего 4 европ. полка. В самой 
Калькутте готовилось восстание, но проведен

ное англичанами разоружение сипайских войск 
предотвратило открытое выступление городско
го населения. Значительная часть англ, войск 
была занята в Иране, но зато из Сингапура в 
Индию были направлены 10 тысяч солдат экс
педиции лорда Элджина, находившейся на 
пути в Китай (2-я Опиумная война).—Феодаль
ное руководство не способно было развить зна
чительные первоначальные успехи восстания. 
Потомок Моголов Бахадур-шах, против своей 
воли провозглашенный в Дели императором, 
был скорее пленником сипаев и городской бед
ноты и, конечно, не мог объединить отдельных 
феодалов, действовавших вразброд и стремив
шихся поскорее закрепиться в своих старых 
владениях. Великолепно дравшиеся сипайские 
полки не имели единого командования и были 
осуждены на пассивную оборону за стенами 
Дели и Лакнау. Борьба крестьянских масс 
Сев. И., направленная прежде всего против 
англ, колонизаторов и посаженных ими поме
щиков-полуфеодалов, внесла в движение анти
феодальную струю и выдвинула кое-где своих 
руководителей (напр., Ахмед-шах в Ауде), что 
внушало опасения Нана-Сагибу, княгине Лакш- 
ми-баи, Кунвар Сингу и другим феодальным 
вождям. Расслоение наблюдалось и в городах, 
где особенно активно выступали беднейшие ре
месленники и предпролетариат.

В июне 1857 Нана-Сагибу удается еще занять 
Конпур, но важная коммуникационная линия 
Нижнего Ганга прочно удерживается англича
нами, постепенно захватывающими инициативу 
в свои руки. Ауд и Дели продолжают быть ос
новными очагами восстания; оно распростра
няется, кроме Бенгалии, отчасти и на Центр. 
И., в то время как сипайские части в Мадрасе 
и Бомбее остались в своем большинстве покор
ными англичанам, а южно-индийское крестьян
ство активно не выступало. Это объяснялось 
как феодальной раздробленностью И., так и не
одинаковой степенью колониального закабале
ния, разрушительные последствия к-рого боль
ше ощущались в Сев. Индии. Обещая князьям 
полную неприкосновенность их владений, ан
гличане обеспечили лойяльность важнейших 
махратских владетелей (в Гвалиоре и Индо- 
ре поднялись лишь сипаи) и активную военную 
поддержку сикхских князей (Наба, Патиала, 
Джинд), а также магараджи Непала, выста
вившего значительное вспомогательное войско. 
Сикхское крестьянство видело в восстановлен
ном в Дели могольском императоре своего на
следственного врага и не поддержало восстания 
сипайских полков, подавленного англичанами 
в Пенджабе с исключительной жестокостью. 
Дружественный договор с афганским эмиром 
Дост Мухаммед-ханом обеспечил спокойствие 
сев.-зап. границы И., что облегчило англ, коман
дованию переброску войск из Пенджаба к Дели, 
осажденному с 8/VI 1857. Острые внутренние 
конфликты в осажденном Дели привели к уходу 
части гарнизона повстанцев, а прибытие тяже
лых орудий обеспечило англичанам перевес 
в артиллерии. 14/IX Дели был взят штурмом, 
закончившимся кровопролитными уличными 
боями. Город был разграблен озверевшими по
бедителями, не дававшими погЦады ни женщи
нам, ни детям.

С назначением генерала Колин Кемпбелла 
главнокомандующим и после того, как прибыли 
значительные подкрепления из метрополии, 
англичане осенью 1857 приступили к операциям 
против 2-го очага восстания — Ауда. Первое
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наступление армии Кемпбелла привело к осво
бождению англ, гарнизона, запертого в Лак
нау, но затем Кемпбелл вынужден был снова 
отойти к Конпуру, где повстанцы разбили от
ряд ген. Виденгама и угрожали англ, коммуни
кационным линиям между Конпуром и Лак
нау. Прогнав сипайские войска за р. Джамну 
и подтянув значительное подкрепление, Кемп
белл смог лишь в марте 1858 двинуть свою 
80-тысячную армию на Лакнау. 14/III Лакнау 
был взят штурмом и разграблен, вслед за тем 
были подчинены остальные города Ауда. Фео
далам Ауда было обещано возвращение отня
тых при Делгузи поместий, и они изъявили 
покорность англичанам. Почти одновременно 
войска ген. Роуза заняли Джанси, а затем и Гва
лиор. Партизанская борьба продолжалась еще 
год, и лишь в 1859 в Центр. И. был захвачен 
и казнен один из лучших ее организаторов— 
Тантия Топи, выданный англичанам предате
лем, раджой Мансингом. Жестокости усмири
телей не знали пределов. Тысячи деревень были 
сметены, пленных привязывали к жерлу пушек 
и расстреливали. Расходы на усмирение (50 млн. 
ф. ст.) были оплачены из индийского бюджета. 
Причинами поражения являлись: 1) характер 
феодального руководства, к-рое не способно 
было преодолеть сепаратизм отдельных вождей, 
с опасением относившихся к революционной 
борьбе солдатских, крестьянских и ремеслен
ных масс и пошедших на прямое предательство 
после отказа английских колонизаторов от 
дальнейшего захвата княжеств и после воз
врата поместий аудской знати; 2) отсутствие 
единого командования; 3) феодальная раздроб
ленность Индии, дававшая англичанам возмож
ность использовать расовые, религиозные и кас
товые предрассудки,не говоря уже о разногласи
ях между отдельными феодалами.—Маркс неод
нократно характеризовал восстание 1857—59 
как национальное, исходя из того, что сверже
ние англ, колониального господства явилось 
бы прогрессивным шагом в развитии Индии и 
отвечало ее национальным интересам, а так
же потому, что в борьбе приняли участие ши
рокие народные массы. Он подчеркивал, что 
восстание 1857—59—верный союзник европей
ской революции. Он писал Энгельсу 14/1 1858: 
«Индия, с тем drain of men and bullion [отливом 
людей и денег], которого она будет стоить 
Англии, является теперь нашим лучшим союз
ником» (Маркой Энгельс, Сочинения, 
т. XXII, стр. 290).

Восстание 1857—59, выявившее (хотя еще 
в незрелой форме) враждебную позицию кре
стьянства по отношению ко всему строю фео
дально-колониальной эксплоатации в целом, 
кладет конец расколу в феодально-помещичьей 
среде. Отныне весь феодально-помещичий класс, 
включая и сословное дворянство и помещиков- 
полуфеодалов, выходцев из рядов торговцев 
и ростовщиков, становится решающей опорой 
колониального режима. В свою очередь, про
кламации королевы Виктории (1858) гаранти
руют неприкосновенность феодальной собствен
ности и привилегий. «Мы будем свято ува
жать права, честь и достоинство туземных 
принцев, мы не желаем дальнейшего расшире
ния нашей территории..., мы осведомлены об 
особой привязанности, с которой индийцы 
рассматривают наследственную земельную соб
ственность, и наше твердое желание—предо
ставить защиту всем правам, связанным с зе
мельной собственностью, при условии уплаты 

государству полагающихся ему налогов. Во
обще же, издавая и применяя законы, мы наме
рены относиться с должным вниманием к древ
ним правам, порядкам и обычаям Индии». 
Треть территории И. и одна пятая населения 
остались под деспотической властью князей.

И. во второй половине 19 в. В 1857 была 
ликвидирована Ост-индская компания, причем 
ее пайщикам за счет индийского бюджета было 
выплачено 12 млн. ф. ст. И. становится корон
ной колонией. Общее руководство и контроль 
осуществляются из Лондона членом кабинета, 
статс-секретарем по делам И.; при нем состоит 
«индийский совет» из англ, чиновников, слу
живших не менее 10 лет в И. Первым вице- 
королем и преемником Делгузи назначается 
в 1858 Каннинг (см.). Баснословно оплачивае
мые высшие административно-политические по
сты замещаются младшими сынками англ, ари
стократических и крупнобуржуазных семей. 
Высшие должности в других отраслях управле
ния также резервируются за англичанами. В 
армии соотношение индийских и англ, войск 
устанавливается как 3 : 1 (артиллерия—исклю
чительно английская), а самый набор туземных 
частей, куда в растущем количестве набирают 
турков (горцы Непала) и сикхов, ведется с 
таким, расчетом, чтобы стравливать между со
бой различные народности, касты и религии.

Открытие Суэцкого канала (1869) и построй
ка за счет самой И. сети железных дорог 
(10 тыс. миль ж.-д. путей в 1880) служат мощ
ным орудием ее колониального освоения. За 
период 1857—85 оборот внешней торговли уче
тверяется. Половину импорта дают англ, хлоп.- 
бум. изделия, ввозимые с 1879 беспошлинно. 
Три четверти всего экспорта составляют продо
вольствие и сырье (джут, хлопок, чай, рис). 
Превращение И. в аграрно-сырьевой придаток 
несло новые бедствия деревне. Колониальная 
специализация сельского хозяйства и растущая 
его зависимость от мирового рынка сопрово
ждаются увеличением налогового гнета и ро
стом докапиталистических форм ренты, про
цессом прогрессирующего закабаления кре
стьянства ростовщиком и быстрой концентра
цией земли в руках помещика и ростовщика. 
Под давлением колониального гнета и в усло
виях господства феодальных пережитков про
цесс классового расслоения в деревне протекает 
замедленно; массы разоряющегося крестьян
ства в своем огромном большинстве вынуждены 
остаться на земле и, отдавая растущую долю 
урожая сборщику налогов, помещику и ро
стовщику, лишь в течение нескольких месяцев 
в году находят применение своему труду на 
мельчайших чересполосных парцеллах все бо
лее истощаемой земли. Процесс формирования 
туземного пролетариата отстает от стремитель
ного хода пауперизации крестьянства, так как 
англ, колонизаторы, усиливая феодально-по
мещичий гнет в деревне, в то же время торма- 
зят рост фабричной промышленности в городе. 
По исчислению Уильяма Дигби, в 1851—75 
было 6 голодовок, унесших 5 млн. человек; 
в 1876—1900 было 18 голодовок, стоивших стра
не 26 млн. жизней. Ужасен был голод в Ориссе 
(1867) и голод в 1877, поразивший Мадрас, 
Бомбей, Майсор, Гайдерабад, совпавший с пыш
ными церемониями провозглашения королевы 
Виктории императрицей И. (1/1 1877).

Ограбляемая и разоряемая Й. и в дальней
шем не была пассивной жертвой колониальной 
эксплоатации. В период 1860—80 произошел
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ряд стихийных восстаний крестьянства, напра
вленных прежде всего против англ, господства. 
В них принимали участие также и городская 
беднота и пролетариат. Таковы восстания мах- 
ратского крестьянства в округах Пуна и Ах- 
меднагар (1875) и еще более крупное восстание 
1879, руководимое Ясудева Балвантом. За
крепощенное крестьянство Бенгалии и Бихара 
в 1860—61 восстает против англ, плантаторов. 
Санталы отвечают в 70-х гг. длительной парти
занской войной на экспроприацию племенных 
земель и подвиги представителей ростовщиче
ского капитала. В Пенджабе также произошел 
ряд восстаний, из них крупнейшее — в 1864. 
В Бенгалии продолжают действовать вахха
биты (процесс в Патне, 1871), хотя их центр на 
границе Афганистана был разгромлен двумя 
англ, военными экспедициями в 1858—63 гг. 
В 1873 заключенным ваххабитом был заколот 
вице-король Майо, посетивший Андаманские 
о-ва, и сейчас являющиеся местом ссылки ин
дийских революционеров.

«В Индии,—писал Маркс в 1881,—для бри
танского правительства готовятся серьезные 
осложнения, если не всеобщее восстание. То, 
что англичане отбирают ежегодно у индийцев— 
в виде ренты, железнодорожных дивидендов 
от совершенно бесполезных для самих индий
цев железных дорог, пенсий военным и гра
жданским чиновникам, издержек на афганские 
и иные войны и пр., и пр.,—то, что они берут 
у них без всякого эквивалента, не 
считая того, что они ежегодно присваивают 
себе в самой Индии, т. е. стоимость 
одних тольконеоплачиваемых про
дуктов, которые индийцы должны ежегодно 
отправлять в Англию,—превышает об
щую сумму дохода 60 миллионов 
земледельческих и промышленных 
работников Индии! Это—кровавое,вопи
ющее дело! Голодные годы следуют там один за 
другим, причем голод достигает размеров, 
о которых в Европе до сих пор даже и не подо
зревают. Среди населения зреет настоящий за
говор против англичан, в котором участвуют 
совместно и индусы, и мусульмане» (Маркс, 
Письмо к Даниельсону от 19/П 1881, в кн.: 
Маркс и Э н г е л ь с, Соч., том XXVII, 
стр. 113).

Нарастание революционного брожения уве
личивает чувствительность англичан к угрозе 
проникновения в И. других империалистов. 
С северо-запада к И. тянется царская Россия, 
захватившая Среднюю Азию (Бухара—1868; 
Хива—1873; Мерв—1884), а с востока—Фран
ция, подчинившая себе Индо-Китай (1883—85). 
Обменом нот с Англией в 1873 царская Россия 
признала реку Аму-дарью сев. границей Афга
нистана, «лежащего вне русской сферы влия
ния». Однако, во время Берлинского конгрес
са (1878) в Кабуле появилось посольство ген. 
Столетова с предложением военного союза аф
ганскому эмиру Шер Али-хану, обеспокоенно
му растущей агрессивностью политики ста
вленника Дизраели (см. Биконсфилъд)—вице- 
короля Литтона (1876—79). Царская диплома
тия сыграла чисто провокационную роль, и с 
окончанием Берлинского конгресса Столетов по
кинул Кабул, а Англия начала вторую захват
ническую войну против Афганистана (1878—80). 
Встретив лишь слабое сопротивление регуляр
ных афганских частей, три англ.* армии вторг
лись в Афганистан через Боланский, Пейвар- 
Котальский и Хайберский горные прохбды и 

быстро заняли Кандагар, Газни и Кабул. 
Бежавший на север эмир Шер Али-хан умер, 
а с его сыном Якубом был заключен Ган- 
дамакский договор, превращавший Афгани
стан в колонию. Осенью 1879 в Кабуле вспых
нуло народное восстание, англ, резидент сэр 
Луи Кавагнари (он был фактическим прави
телем при слабом эмире Якуб-хане) был убит 
вместе со всем штатом посольства. Вновь за
нявшие Кабул войска генерала Робертса были 
осаждены в своем укрепленном лагере и отре
заны от И. развернувшейся партизанской вой
ной племен. Жестокий террор Робертса не сло
мил героического сопротивления афганского 
народа, что, наряду с революционным броже
нием в самой И. и тяжестью военных расходов, 
вынудило английских колонизаторов к отказу 
от оккупации вост. Афганистана. Соперник 
Якуб-хана Абдуррахман, вернувшись из Рос
сии, где он был в изгнании, заключил с англи
чанами соглашение (1880), по к-рому он при
знавался эмиром Кабула, но подчинял внеш
нюю политику Афганистана контролю прави
тельства И. и уступал англичанам округа: 
Пишин, Сиби и долину Курама. С 1883 Абдур
рахман регулярно получал англ, субсидию, 
оружие и снаряжение. Афганистан стал госу
дарством-буфером и полуколонией, к-рую англ, 
хозяева И. стремились удержать в условиях 
бездорожья и феодальной отсталости, надеясь 
затруднить этим возможное вторжение цар
ских армий через Афганистан в И. Однако, 
Кандагар и его округ англичанам также при
шлось очистить, и с победой над Аюбом (сын 
Шер Али-хана), занимавшим Герат, Абдур
рахман стал правителем всего Афганистана, 
проявляя значительную самостоятельность в 
своей внутренней политике. Нападение ген. 
Комарова на афганский отряд и занятие рус
скими войсками Пендинского оазиса в 1885 ед
ва не повели к войне, но после длительного 
дипломатического торга между Лондоном и Пе
тербургом англо-русская комиссия установила 
западный, а затем (1895) и восточный (памир
ский) участок сев. границы Афганистана.—На 
востоке Сиам был превращен в полуколонию 
и играл роль буфера, отделявшего Франц. 
Индо-Китай от англ. Нижней Бирмы. Война 
1885, ускоренная опасностью франц, проникно
вения, привела к присоединению Верхней Бир
мы, где англичане наткнулись на упорное со
противление, подавленное лишь к 1890.

Повышая тяжесть налогов, шедших на веде
ние захватнических колониальных войн (одна 
афганская война стоила 20 млн. ф. ст.), непре
рывно увеличивая силы полиции и армии (ме
жду 1863 и 1884 военные расходы возросли на 
30%), англ, колонизаторы продолжали бес
пощадно расправляться с крестьянскими вос
станиями. Был проведен ряд законов об аренде 
(Бенгалия—1859 и 1885; Соединенные про
винции—1868—87; Пенджаб—1887), имевших 
видимость уступок крестьянству, но на самом 
деле ухудшавших его положение и рассчитан
ных на то, чтобы хотя бы временно затруднить 
его революционную борьбу. Сущность этих за
конов состояла в дроблении крестьянства на 
группы арендаторов с различными правами. 
Крестьяне-арендаторы получили право заклада 
й продажи своих участков, а некоторые катего
рии арендаторов формально были защищены от 
произвольного повышения помещиком ренты. 
Однако, реально этим правом пользовалось 
лишь кулачество. В результате: 1) значитель-
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ная часть крестьян-арендаторов лишилась зе
мли, скупавшейся ростовщиками; 2) наряду со 
старым помещиком появился помещик-аренда
тор, что привело к повышению размера ренты, 
уплачиваемой трудящимся крестьянством. В 
1878 «законом о печати» был надет намордник 
на индийские газеты, начавшие проникать в 
массы. Специфика политической обстановки 
стала, однако, определяться к этому времени 
тем, что со второй половины 19 в. в И. начинают 
складываться туземная буржуазия и пролета
риат. Это еще в 1853 предвидел Маркс: «Я знаю, 
что английская промышленная буржуазия в 
своем стремлении покрыть Индию железны
ми дорогами руководствуется исключительной 
целью удешевить доставку хлопка и других 
сырых материалов, необходимых для ее фаб
рик. Но... Вы не можете поддерживать сети 
железных дорог в огромной стране без орга
низации тех отраслей промышленности, кото
рые необходимы для удовлетворения непосред
ственных и текущих потребностей железно
дорожного движения, а это повлечет за со
бою развитие механического производства и в 
тех отраслях промышленности, к-рые непосред
ственно не связаны с железнодорожным дви
жением. Железные дороги станут поэтому в 
Индии действительным предвестником совре
менной индустрии» (Маркс и Энгельс, 
Соч., т. IX, стр. 365—366).

Постройка и обслуживание железных дорог 
велись наемным трудом, который применял
ся также на оросительных сооружениях. Для 
железных дорог было нужно топливо, и уже 
в 1885 действовало 68 угольных шахт с 20 тыс. 
рабочих. Снабжение армии огнеприпасами по
ложило начало военной пром-сти. В условиях 
мировой монополии И. по джуту английские 
капиталисты, используя близость источников 
сырья и возможность чудовищной эксплоата- 
ции индийских рабочих, основывают джутово
текстильные фабрики в окрестностях Калькут
ты. В 1882 здесь насчитывалось 22 фабрики 
с 20 тыс. рабочих. Несмотря на крайне небла
гоприятные условия колониального режима, 
индийские капиталисты развивают хлоп.-бум. 
промышленность в Бомбее и Ахмедабаде. В 
1880 в И. насчитывалось 66 текстильных фаб
рик, где было занято 44 тыс. рабочих. В сель
ском хозяйстве к господствующей форме фео
дальной эксплоатации понемногу присоединя
ются переходные и капиталистические формы.

Фабричные рабочие набираются, гл. обр., из 
пауперизированного крестьянства (хотя есть 
и прослойка быв. ремесленников). Каторжный 
режим колониальной фабрики создает огром
ную текучесть рабочих и замедляет их оконча
тельный отрыв от крестьянского х-ва. Этот 
процесс протекает в колониальной И. медлен
нее, чем в Европе на заре капитализма. Ши
роко применяется детский и женский труд 
(даже в шахтах). Дни отдыха и охрана труда 
отсутствуют. Рабочий день продолжается от 
восхода до заката солнца, процветают штрафы 
и умышленная задержка зарплаты, к-рая не 
превышает 8—10 рупий (4—5 руб.) в месяц для 
женщин и 10—18 рупий (5—9 руб.) для муж
чин. Рабочие в постоянном долгу у ростовщи
ка и в кабальной зависимости у посредников 
(сердаров), через которых производится наем. 
К этому присоединяется невыносимая жилищ
ная скученность, и в Бомбее—этом важнейшем 
промышленном центре И.—3/4 пролетарских 
детей умирает в возрасте до 4 лет. Но в ходе 

борьбы индийский пролетариат уже начинает 
формировать свое классовое сознание. В 1877 
на фабрике «Эмпресс» в Нагпуре вспыхнула 
первая забастовка. В Бомбее уже в 1884 со
стоялась конференция текстильщиков под ру
ководством рабочего Лохандея. В комиссию 
по выработке фабричного закона была подана 
петиция с 5 тыс. подписей. В 1890 после ми
тинга, на к-ром присутствовали 10 тыс. чело
век, была образована бомбейская ассоциация 
текстильщиков, выпускавшая журнал «Друг 
бедных» и объявившая забастовку протеста 
против фабричного закона, не удовлетворяв
шего рабочих. Пролетариат становится замет
ной силой в политической жизни, и в 90-х гг. 
радикальные националисты вроде Тилака на
чинают в рабочих кварталах Бомбея и Ахмад- 
абада пропагандировать борьбу за независи
мость Индии.

В 1875 Даянанда Сарасвати основал в Бом
бее общество религиозной реформы «Ария Са- 
мадж», лозунг которого—«Назад к индийской 
старине, назад к религии вед»—совмещался 
с политическим требованием: «Индия для ин
дийцев». При вице-короле Рипоне (1880—84) 
под прямым давлением англ, плантаторов и чи
новников правительство изменило проект за
кона (билль Ильберта), первоначально предо
ставлявшего судьям-индийцам право выносить 
приговоры по делам европейцев, и это умале
ние прав индийцев дало новый толчок поли
тической активности буржуазии. Опасаясь ре
волюционного брожения в массах и считаясь с 
трудностями международного положения (рус
ская и французская угроза), колониальное пра
вительство решило создать своего рода легаль
ное русло для политической активности поды
мающейся буржуазии. По указанию вице-ко
роля Дафферина (1884—88) англ, чиновники Юм 
и Уэддерберн содействуют оформлению «Ин
дийского национального конгресса», собрав
шегося в 1885 в Бомбее на свой учредитель
ный съезд. По своему классовому составу де
легаты первых конгрессов состояли из торгов
цев и ростовщиков (25%), помещиков (25%) 
и верхушки буржуазной интеллигенции (50%). 
Они представляли интересы национальной 
буржуазии и «либеральных» помещиков, стре
мившихся путем постепенных реформ в рамках 
колониального режима укрепить свои эконо
мические позиции, усилить свое политическое 
влияние и открыть тем самым отдушину разви
тию капитализма. Основные требования нацио
нальных конгрессов 80—4)0-х гг.: снижение на
лога на помещичью землю, таможенный про
текционизм для молодой фабричной промыш
ленности, допущение индийцев на командные 
посты гос. аппарата и постепенное введение 
представительных учреждений. Лидерами на
циональных конгрессов выступают: выходец 
из буржуазной семьи бомбейских парсов, впо
следствии избранный по мандату либеральной 
партии в англ, парламент—Дадабхай Нао- 
роджи; бомбейский адвокат-миллионер Фирюз- 
шах Мехта и бенгальский адвокат и помещик 
Сурендранат Банерджи. В этот период нацио
нальные конгрессы не имеют массовой базы 
и остаются верхушечной организацией, огра
ничивающейся легальной агитацией, вынесе
нием резолюций протеста и созывом ежегодных 
съездов. Национальная буржуазия блокирует
ся с «либеральной» частью помещиков и остает
ся враждебной революционному крестьянству, 
пытаясь найти разрешение своих противоречий
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с колониальным режимом на почве компромис
сов и постепенных реформ. Такая политика на
циональных конгрессов определялась: во-пер
вых, слабостью позиций национальной бур
жуазии по сравнению с позициями англ, коло
низаторов, располагавших всей полнотой по
литической власти и командными высотами 
в экономике страны (банки, транспорт, ирри
гационная Сеть и ряд отраслей промышленно
сти); во-вторых, слабостью индийского промыш
ленного капитала; в-третьих, теснейшей связью 
буржуазии с феодально-помещичьим классом 
и ее заинтересованностью в сохранении суще
ствующего строя аграрных отношений; в-чет- 
вертых, социальным генезисом буржуазии, вер
бовавшейся, главным образом, из состава поме
щиков, ростовщиков и купцов-компрадоров. На 
либеральной умеренности национальных кон
грессов и на их подчеркнутой лойяльности по 
отношению к английской власти отразился 
также бурный подъем крестьянских восстаний 
в 1860—80.

Идеологами национальной буржуазии и авто
рами ряда экономических исследований высту
пают Дадабхай Наороджи и Махадев Говинд 
Ранаде, судья на англ, службе. При всей клас
совой ограниченности их установок, при отказе 
от революционной борьбы и признании необ
ходимости мирного сожительства с английской 
властью, они все же частично разоблачали 
практику ограбления И. и связывали ее ни
щету и отсталость с подчиненным положением 
колонии. Убедившись, с одной стороны, в бес
силии национальных конгрессов, а, с другой 
стороны, в том, что они выдвигают требования, 
направленные против монопольного господства 
английского капитала, правительство -сменяет 
прежнее покровительственное отношение игно
рированием самого факта существования на
циональных конгрессов.—В 1892 был расширен 
состав Законодательного совета при вице-ко
роле, учрежденного еще в 1861. Кроме само
го вице-короля, 7 высших чиновников, состав
лявших его исполнительный совет, и 6 дру
гих английских чиновников, в состав Законо
дательного совета включались 6 «добавочных 
членов», выделяемых провинциальными зако
нодательными собраниями и торговыми пала
тами (английскими и индийскими). Им предо
ставлялось смехотворное «право» задавать чле
нам правительства вопросы и обсуждать госу
дарственный бюджет, не принимая, однако, 
никаких решений.

Начало 90-х гг. было временем, когда на ме
тодах колониальной эксплоатации И. начинает 
все сильнее сказываться вступление капита
лизма в его высшую и последнюю стадию— 
империализм. В эту пору растущей политиче
ской реакции, наступления англ, финансового 
капитала на Индию, быстрого обесценивания 
серебра — этого основного денежного богат
ства страны—и огромных голодовок (в 1896— 
1897 голодало 40 млн., причем умерло больше 
1 млн. чел.) складывается мелкобуржуазное 
течение радикального национализма, оформив
шееся впоследствии как партия «крайних». 
Длительная агония городских мелких реме
сленников и их растущее угнетение капиталом 
все более связываются в их представлении 
с колониальным порабощением И., растущим 
импортом англ, промышленных товаров и не
выносимым национальным гнетом. К этому 
присоединяется недовольство мелких торгов
цев, неуклонно вытесняемых крупным капита

лом. Идеологом этих слоев выступает мелко
буржуазная интеллигенция, обреченная усло
виями колониальной страны на по л у безрабо
тицу «лиц свободных профессий» или незавид
ное прозябание на низших постах гос. аппарата 
(в 1913 среди чиновников, получавших боль
ше 800 рупий в месяц, 90% были англичане 
и англо-индийцы). Лидером мелкобуржуазных 
националистов выступает Бал Гандатхар Ти- 
лак. Тилак отвергал унизительное для индий
цев и бесполезное прислужничество нацио
нальных конгрессов и выступал с проповедью 
насильственной борьбы за национальное рас
крепощение И., хотя в условиях полицейского 
террора и строжайшей цензуры он не всег
да мог называть вещи своими именами. Ти
лак был не только талантливым агитатором и 
журналистом (он издавал на махратском язы
ке широко распространенную газету «Кеза- 
ри»), но также организатором, пытавшимся во
влечь в движение, кроме мелкой буржуазии, 
также рабочих и крестьян. В 1898 он руково
дил кампанией неплатежа поземельного нало
га в Декане, а еще раньше развернул не толь
ко в городах, но и в деревне сеть гимнастиче
ских обществ, где молодежь обучалась военно
му строю. Празднества в память двухсотлетия 
восстания Шиваджи принимают характер мощ
ной массовой антиимпериалистической демон
страции. На методах и программе антиимпериа
листических выступлений Тилака, игравшего 
в эти годы положительную роль в развертыва
нии массового движения, сказывался проти
воречивый характер классовой основы этого 
движения. В силу колониального положения 
страны значительная часть индийской мелкой 
буржуазии и мелкобуржуазной интеллигенции 
была тесно связана с ростовщическим капита
лом, с мелкопомещичьим землевладением, а, 
следовательно, — с феодально-ростовщической 
эксплоатацией крестьянства. Неудивительно, 
что в этих условиях Тилак не смог связать 
раскрепощение крестьянства с борьбой против 
колониального режима и, противопоставляя 
англ, колонизаторам наследие индийской куль
туры, взял оттуда не народную струю, а защиту 
кастовых и религиозных предрассудков, за
труднявших совместное выступление мусуль
ман и индусов. Несамостоятельная городская 
мелкая буржуазия в дальнейшем, с развити
ем в ходе революционного движения классо
вых противоречий, проявляет резкие колеба
ния, вплоть до поддержки Тилаком англ, коло
низаторов в годы империалистической войны 
1914—18, в то время как в сознании крестьян
ских масс задачи свержения англ, господства 
все теснее связываются с борьбой против фео
дальных пережитков.

Английская агрессия на с.-з. границе И. 
ведет к резкому обострению отношений с Аф
ганистаном и к восстаниям патанских племен. 
В 1893 под угрозой войны эмир Абдуррах- 
ман-хан вынужден был подписать соглашение 
с сэром Мортимером Дюрандом, отдававшим в 
англ, подданство фактически независимые, но 
тяготевшие к Афганистану и родственные ему 
по языку, экономическому укладу и религии 
патанские племена. За годы 1880—90 против 
этих племен было послано 4, а в 1890—1900— 
13 карательных экспедиций. В 1895 началось 
крупнейшее восстание независимых племен 
(афридии, вазиры, оракзаи, моманды и сваты), 
вызванное англ, захватом Читрала и Гилгита. 
Англичане выставили 35-тысячную армию под
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командой ген. Локхарта, но борьба затянулась 
более чем на год и приняла особенно упорный 
характер в стране афридиев (Тиррах). Эмир 
Абдуррахман-хан, видевший в англ, политике 
подчинения племен и захвата их территории 
угрозу самому Афганистану, оказывал повстан
цам помощь деньгами, оружием и посылкой 
военных руководителей.

Революционный подъем 1906—08. Английский 
империализм ктгрежним методам колониального 
гнета и эксплоатации присоединил новые. «Для 
старого капитализма, с полным господством 
свободной конкуренции, типичен был вывоз 
товаров. Для новейшего капитализма, с гос
подством монополий, типичным стал вывоз ка
нита л а» (Л ен и н, Соч., т. XIX, стр. 119). По 
исчислению Джорджа Пейша, к 1910 сумма англ, 
инвестиций в И. составляла 365 млн. ф. ст., или 
ок. 10% всего вывезенного за границу англ, ка
питала. Однако, значительную часть этой суммы 
составляла фиктивная задолженность И., об
разовавшаяся за счет крупных военных рас
ходов, в к-рых была заинтересована отнюдь 
не колониальная И., а метрополия, и за счет 
сумм, пошедших на уплату колониальной дани. 
Лишь сравнительно незначительная часть англ, 
капиталов была вложена непосредственно в 
производство. Английский империализм стре
мился при этом занять монопольное положе
ние в решающих отраслях горнодобывающей 
пром-сти (марганец, нефть, свинец, золото и 
частично уголь). Попрежнему всячески огра
ничивалось развитие фабричной промышлен
ности, в особенности тяжелой. Единственный 
металлургии, завод стал работать лишь во 
время войны 1914—18. Английский финансо
вый капитал захватил также в свои руки ин
дийские и цейлонские чайные плантации, дав
шие в 1900—01 8/е мирового чайного экспорта. 
Используя политическую власть, усиливая 
гнет феодальной эксплоатации и в совершенно 
недостаточной степени развивая и поддержи
вая необходимую в условиях И. систему ороси
тельных сооружений, англ, империализм уси
ленно выкачивал из И. продовольствие и с.-х. 
сырье (за годы 1901—06 экспорт пшеницы вы
рос по сравнению с уровнем 1892—97 на 76%, 
джута—на 27%, хлопка—на 43%). Недопроиз
водство продовольствия внутри страны и голо
довки принимают невиданные размеры (в 1899— 
1900 в Бомбее, Пенджабе и туземных княжест
вах голодало свыше 55 млн. людей; за 1896— 
1907 умерло от чумы и др. эпидемий 71/з млн. 
чел.; один Пенджаб потерял 10% населения). 
Всего лишь пять оптовых англ, фирм, за к-рыми 
стоял финансовый капитал Сити, монополизи
ровали 85% индийского экспорта. При импе
риализме обостряется неравномерность разви
тия капитализма, и, лишенная своей былой 
промышленной гегемонии, Англия быстро от
тесняется со своих позиций на мировом рынке 
товаров и капиталов растущими соперниками 
(Германия, США). Тем сильнее паразитический, 
загнивающий англ, финансовый капитал цеп
ляется за монопольную эксплоатацию своих 
колоний, и среди них Индии принадлежит ре
шающее место. Рост милитаризма ложится до
бавочной тяжестью на трудящихся И. (за пе
риод 1885—1905 военный бюджет Индии вы
рос вдвое).

«Империализм,—указывает Сталин,—есть са
мая наглая эксплоатация и самое бесчело
вечное угнетение сотен миллионов населения 
обширнейших колоний и зависимых стран. Вы

жимание сверхприбыли — такова цель этой 
эксплоатации и этого угнетения. Но, эксплоа- 
тируя эти страны, империализм вынужден 
строить там железные дороги, фабрики и за
воды, промышленные и торговые центры. По
явление класса пролетариев, зарождение мест
ной интеллигенции, пробуждение националь
ного самосознания, усиление освободительного 
движения—таковы неизбежные результаты 
этой „политики44» (Сталин, Вопросы лени
низма, 10 изд., стр. 3—4).

В годы 1899—1905 вице-королем И. был кон
серватор Керзон (см.), вся политика которо
го диктовалась интересами англ, финансового 
капитала. Произведенный пересмотр горного 
законодательства облегчал захват горных бо
гатств И. англ, концессионерами. Быстро па
дающая рупия была в 1899 лишена своей сере
бряной основы и привязана к англ, фунту (по 
курсу 1 рупия равна 14 пенсам); это давало 
империализму новый рычаг воздействия на эко
номику страны, облегчало ввоз капиталов и 
одновременно наносило удары развитию тузем
ной фабричной пром-сти. Целям тормажения её 
развития служили банковская и кредитная по
литика Керзона, введение акциза на индийские 
текстильные изделия (1896) и ряд других меро
приятий. Используя голодовки, правительство 
снизило и без того ничтожную заработную плату 
на принадлежавших ему предприятиях, способ
ствуя, таким образом, общему понижению уров
ня заработной платы. Ценой увеличения нало
гов и задолженности Индии Керзон прибавил 
к железнодорожной сети еще 14 тыс. км нуж
ных империализму дорог, причем особенно энер
гично шло строительство стратегических линий 
на сев.-зап. границе И. Огромные средства рас
ходовались на армию [уже с 900-х гг. главно
командующий Китченер (см.) готовил ее к 
«большой войне»]', полиция была увеличена 
на Vs- Колониальное правительство пыталось 
урвать даже у помещиков, являвшихся его 
опорой, добавочную долю ренты, выжатой ими 
из крестьянства; это было одной из причин 
керзоновского декрета о разделе Бенгалии 
(1905). Предполагалось, что в пределах выде
ленной из Бенгалии вост, ее части правитель
ство отменит закон 1794 «о постоянном земин- 
дарстве», фиксировавший поземельный налог 
«на вечные времена», и повысит обложение по
мещичьих земель.

На сев.-зап. границе отношения с Афгани
станом оставались напряженными, продолжа
лась война с племенами, и для удобства созда
ния англ, военного плацдарма была образована 
Северо-западная пограничная провинция (1900), 
подчиненная через «высокого комиссара» не
посредственно вице-королю. Затруднительное 
положение Англии, силы к-рой были отвлечены 
Англо-бурской войной (1899—1902), использо
вала царская Россия для расширения своего 
влияния в Центр. Азии (Иран, Тибет и пр.). 
Видя в этом угрозу И., Англия заключила в 
1902 союз с Японией, направленный против 
царской России и являвшийся одним из звеньев 
подготовки Русско-японской войны. Русско- 
японская война дала Керзону свободу действий 
в Тибете, куда была послана военная экспе
диция под командой полковника Йонгхазбанда 
(1904), истребившая около Гуру 600 безоруж
ных тибетцев, занявшая Лхассу и продиктовав
шая здесь кабальный договор далай-ламе. В1905 
был возобновлен англо-японский союз, преду
сматривавший на этот раз японскую помощь
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не только в случае нападения на И., но и в | 
деле подавления революц. движения в стране. 
Империализм усилил политическую реакцию и 
национальный гнет. В Калькутте было ликви
дировано жалкое городское самоуправление. 
Индийские чиновники увольнялись, чтобы дать 
место англичанам. Актом об университетах 
(1904) доступ в высшую школу был затруднен 
даже состоятельным индийцам. Свирепо дей
ствовали полиция и цензура. Выступая с речью 
в калькуттском университете, Керзон грубо 
оскорбил национальные чувства народов И. и 
назвал всех бенгальцев «прирожденными лже
цами». 16/Х 1905 был опубликован декрет о 
разделе Бенгалии на две провинции: собствен
но Бенгалию (включая Бихар и Ориссу) и Вост. 
Бенгалию и Ассам. Этим империалисты подго
товляли повышение налогов в Восточной Бен
галии в обход законов 1794 о «постоянном зе- 
миндарстве» и создавали здесь в интересах ан
глийских чайных плантаторов «плантаторскую 
провинцию».

Постепенно крепнущее революционное дви
жение колониальных и зависимых стран стано
вится могучим союзником пролетариата в его 
борьбе против империализма. Первым сильным 
толчком, пробудившим народы Азии к борьбе, 
была русская революция 1905, нанесшая же
стокий удар царской России, к-рая являлась 
«важнейшей опорой западного империализма, 
соединяющей финансовый капитал Запада с 
колониями Востока» (Сталин, Вопросы ле
нинизма, 10 изд., стр. 6).—«Мировой капита
лизм и русское движение 1905 года, — писал 
Ленин,—окончательно разбудили Азию. Сотни 
миллионов забитого, одичавшего в средневеко
вом застое, населения проснулись к новой жиз
ни../ демократическая революция охватила 
всю Азию—Турцию, Персию. Китай» (Ленин, 
Соч., т. XVI, стр. 384 и 383).

В И. революционный подъем 1905—08 при
нял подлинно массовый характер в провин
циях Бенгалии, Бомбее и Пенджабе, где силь
нее всего сказывалось развитие капитализма. 
Здесь было зарегистрировано ок. 80% всего 
индийского акционерного капитала. Здесь же 
было сосредоточено 3/4 всех фабричных рабо
чих.—В связи с разделом Бенгалии был объ
явлен национальный траур, и за два года 
(1905—06) состоялось больше двух тысяч ми
тингов протеста. В Лондон была подана пети
ция с 70 тыс. подписей. Мощный размах по
лучили антиимпериалистические демонстрации 
(7/VIII 1905 в Калькутте демонстрировало 
больше 100 тыс. чел.), и оци часто заканчива
лись кровавыми столкновениями с полицией и 
войсками. В конце 1905 Индийский нац. кон
гресс под председательством Гокхале одобрил 
стихийно начавшийся бойкот англ, товаров; 
на сессии 1906 (председатель Дадабхай Нао- 
роджи) лозунгами движения были провозгла
шены «свадеши» (снабжение И. товарами своего 
производства) и «сварадж» (свое правление), что 
прикрывало весьма умеренные требования на
циональной буржуазии, добивавшейся тамо
женной автономии и расширения своих поли
тических прав в рамках англ, колониального 
господства.

На первых порах к движению примкну
ла часть бенгальских помещиков-земиндаров, 
обеспокоенных угрозой пересмотра закона 
1794 и посягательствами Керзона на их ренту. 
В составе национальной буржуазии заметно 
окрепло влияние прослойки промышленного 

капитала: в 1904—05 в И. насчитывалось уже 
203 хлоп.-бум. фабрики с 200 тыс. рабочих; с 
1888 число туземных акционерных компаний 
возросло с 895 до 1.440, причем их оплаченный 
капитал увеличился с 15 до 26 млн. ф. ст. 
К этому времени возникли 9 индийских банков, 
располагавших 12 млн. рупий капитала и 
80 млн. рупий вкладов. Обострились противо
речия между национальной буржуазией и им
периализмом (тяжелые для индийской буржуа
зии последствия англ, валютной и кредитной 
политики в И., введение акциза на индийский 
фабричный текстиль в условиях потери Бом
беем и Ахмедабадом дальне-восточных рынков, 
быстрое превращение индийской текстильной 
промышленности из прядильной в ткацкую 
и возраставшая в связи с этим конкуренция 
с Ланкаширом на индийском рынке). Стояв
шее у руководства Национальным конгрессом 
умеренное крыло (оно представляло интересы 
буржуазно-помещичьего блока) сдерживало ре
волюционную самодеятельность масс и пыта
лось направить ее в русло мирных и легаль
ных форм. Лидерами «умеренных» выступали 
проф. Гокхале, Сурендранат Банерджи и 
крупный адвокат Мехта. Руководство нацио
нальных конгрессов вынуждено было считать
ся с начавшимся помимо его воли революцион
ным подъемом пролетариата, крестьянства, го
родской мелкой буржуазии и стремилось ис
пользовать движение за бойкот англ, товаров 
для укрепления позиций индийской фабрич
ной промышленности, добиваясь экономиче
ских и политических уступок у колониально
го режима.

Сменивший Керзона вице-король Минто 
(1905—09) доносил в Лондон: «С одной стороны, 
мы имеем естественное желание состоятельных 
людей принять некоторое участие в делах упра
вления Индии, а с другой—темный поток анар
хии и революции» (Бьюкенен, Жизнь 
лорда Минто, стр. 225).

Решающей силой антиимпериалистической 
борьбы наряду с крестьянством выступал про
летариат, к-рый, однако, находился еще под 
сильным влиянием национал-реформистской 
буржуазии, еще не имел своей политической 
партии и не завоевал еще руководящей роли 
в союзе с крестьянством. По данным фабрич
ной инспекции 1902—03, в И. было 1.500 пред
приятий, применявших механические двигате
ли, с 541 тыс. рабочих. Здесь не учтены желез
нодорожники, транспортные и портовые рабо
чие, рабочие на мануфактурах, с.-х. пролета
риат и армия 800 тыс. плантационных кули. 
Введение с начала 20 в. электрического осве
щения повело к дальнейшему увеличению ра
бочего дня, правительство снизило зарплату 
железнодорожников, а промышленный кризис 
1907 усилил безработицу. Пролетариат был в 
первых рядах антиимпериалистического дви
жения, внося собственные методы борьбы. В 
1905 происходила экономическая забастовка 
текстильщиков в Бомбее. Были забастовки и 
в других отраслях. В 1906 вспыхнула всеоб
щая политическая стачка бенгальских цселез- 
нодорожников против декрета о разделе Бен
галии. В мае 1907 железнодорожники Пенд
жаба отказались перевозить войска, напра
вленные империалистами на подавление кре
стьянского восстания. Высшей точкой рево
люционного подъема была всеобщая политиче
ская забастовка текстильщиков Бомбея 25— 
28/VII 1908. Об этом писал Ленин: «Подлый
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приговор английских шакалов, вынесенный 
индийскому демократу Тайлаку (Tilak),— он 
осуждей на долголетнюю ссылку, причем за
прос, сделанный на-днях английской палате 
общин, выяснил, что присяжные-индийцы вы
сказались за оправдание, обвинение же выне
сено голосами присяжных а н г л и- 
ч а н!—эта месть демократу со стороны лакеев 
денежного мешка вызвала уличные демон
страции и стачку в Бомбее. Пролетариат и в 
Индии дорос уже до сознательной политиче
ской массовой борьбы,—а раз это стало так, 
песенка английско-русских порядков в Индии 
спета!» (Ленин, Сочинения, т. XII, стр. 306). 
(Здесь «русских» в смысле царско-жандарм
ских порядков).

Крестьянское движение достигает высокого 
уровня к апрелю—маю 1907. Основными райо
нами этих движений были бомбейский, Гудже- 
рат, Пенджаб (округа Лиалпур и Равалпин
ди), Бихар (индиговые плантации) и, наконец, 
ведущий джутовый округ Бенгалии—Маймен- 
синг. Восстание в Пенджабе (май 1907) было 
вызвано ростом налогов и носило резко выра
женный антиимпериалистический характер. 
Непосредственным поводом былй арест и вы
сылка двух членов партии «крайних» (Аджит 
Синг и Ладжпат Раи). Повстанцы на короткий 
срок заняли город Равалпинди, откуда они 
были выбиты лишь англ, войсками. Маймен- 
сингское восстание империалисты путем про
вокаций сумели перевести в русло индо-му
сульманской вражды, используя низкий еще 
уровень классовой сознательности крестьян
ства и то обстоятельство, что в Вост. Бенгалии 
80% помещиков и ростовщиков—индусы по 
религии, в то время как подавляющее большин
ство крестьянства исповедует ислам. После вос
станий в Бенгалии и Пенджабе бенгальские 
земиндары обещали колониальному прави
тельству свою полную поддержку, а руковод
ство Национального конгресса, испуганное раз
махом забастовочной борьбы пролетариата и 
выступлениями крестьянства, стало готовиться 
к отмене бойкота, что облегчалось объявлением 
лорда Минто (март 1907) о предстоящих ре
формах.

Мелкая городская буржуазия приняла за
метное участие в революционном подъеме. Пар
тия «крайних» [ее лидерами были Тилак(Тайлак) 
в Бомбее, Ладжпат Раи в Пенджабе, Арабинда 
Гхош в Бенгалии] составляла левое крыло На
ционального конгресса и отстаивала более ре
шительную борьбу с империализмом. Руково
димая «крайними» печать предлагала отвечать 
ударами на удары империалистов. На съезде 
Национального конгресса в Шурате (декабрь 
1907) «умеренные», располагавшие 2/8 манда
тов, провели отмену бойкота и прекращение 
движения. В устав Национального конгресса 
была внесена статья, ограничивающая его дея
тельность «мирными и конституционными фор
мами борьбы». «Крайние», во главе с Тилаком, 
вышли из состава Конгресса.

Отчаявшиеся мелкобуржуазные одиночки, 
пренебрегая делом массовой организации клас
совых сил, способных обеспечить победу ре
волюции, стали на путь индивидуального тер
рора. В 1907 имели место 3 экспроприации 
и 3 террористических акта, в 1908—8 экспро
приаций и 17 террористических актов, а в 
1909—11 экспроприаций и 2 террористических 
акта. Разгромленный беспощадными полицей
скими репрессиями и не имеющий массовой ос-

Б. С. Э. т. XXVIII.

новы, мелкобуржуазный терроризм быстро по
шел на убыль.

Английский империализм совмещал жесто
чайший террор против революционных масс 
(в этом отношении особенно отличался «либе
ральный» ученик Гладстона—министр по делам 
Индий Морли) с жалкими подачками бур
жуазно-помещичьей верхушке. Были наложены 
новые ограничения на печать, запрещены ми
тинги и массовые собрания, отменены присяж
ные заседатели по политическим делам, широко 
применялся полицейский террор и ссылка в 
административном порядке. В то же время ре
формами Морли—Минто (ноябрь 1909) в цен
тре и в важнейших провинциях вводились за
коно-совещательные органы; но большинство 
членов этих советов составляли лица, назна
ченные правительством. Избирательное право 
предоставлялось лишь 5 тысячам человек на 
315 млн. населения И. В состав «индийского 
совета» при лондонском министерстве были на
значены два индийца. Один индиец был введен 
в исполнит, совет вице-короля. Империализм 
также использовал реформы для стравливания 
индусов и мусульман, выделив последних в 
особые избирательные участки и всюду покро
вительствуя более отсталым мусульманским 
помещикам и крупным торговцам. Этой же 
цели должна была служить основанная при со
действии империалистов в 1906 «Всеиндийская 
мусульманская лига», декларировавшая лой- 
яльность по отношению к Англии и первона
чально руководимая реакционером и главой 
секты измаилитов—Ага-ханом. В этих усло
виях перенесение в 1911 столицы И. из Каль
кутты на мусульманский север в Дели имело 
характер политической демонстрации. В том же 
году был отменен раздел Бенгалии.

В области внешней политики с революцион^ 
ным подъемом в И. совпало заключение в 1907 
англо-русского соглашения о разделе Персии 
(Ирана) и размежевании «сфер влияния» на 
всем среднем Востоке, направленное протий 
германского империализма и явившееся Важ
ным звеном в подготовке мировой империали
стической войны 1914—18. Но одновременно 
соглашение 1907 было также сделкой Двух 
крупнейших колониальных рабовладельцев— 
Англии и царской России—на базе совместной 
борьбы с пробудившимися народами Азии.

Индия во время мировой империалистической 
войны 1914—18. Со времени мировой империа
листической войны и Великой Октябрьской 
пролетарской революции историческое разви
тие И. проходит под знаком общего кризиса 
капитализма. Борьба двух систем—социали
стической и капиталистической—налагает свой 
отпечаток на весь ход исторического процес
са в Индии.

«Наступила эра освободительных ре
волюций в колониях и зависимых странах, эра 
пробуждения пролетариата этих стран, 
эра его гегемонии в революции» (С т а л и н, 
Вопросы ленинизма, 10 издание, страница 
206). Великая Октябрьская пролетарская ре
волюция, открывшая собой в истории наро
дов колоний «новую эпоху, эпоху коло
ниальных революций» (Сталин, там же), 
окончательно превратила сотни миллионов ко
лониальных рабов «в активный фактор всемир
ной политики и революционного разрушения 
империализма» (Ленин, Соч., том XXVI, 
стр. 428). Национально-революционное движе
ние в колониях стало составной частью всемир-

10
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ной пролетарской революции и одним из важ
нейших факторов общего кризиса всей капита
листической системы.—В первый период об
щего кризиса капитализма в И., как и в дру^- 
гих колониальных странах, происходит мощ
ный подъем массового антиимпериалистиче
ского национально-освободительного движе
ния, в результате к-рого в стране намечаются 
значительные сдвиги в расстановке классовых 
сил.—Второй период—период частичной ста
билизации капитализма и империалистической 
реакции. Он характеризуется чрезвычайным 
усилением загнивания индийской экономики 
под гнетом колониальной монополии империа- 
лизма, резким ухудшением положения широ
чайших масс трудящихся И., наступлением 
туземной буржуазии на рабочий класс при 
одновременном политическом и организацион
ном развитии и укреплении рабочего движения 
под влиянием успехов соц. строительства в 
СССР и китайской революции.—Наконец, тре
тий период характеризуется для И. новым 
подъемом массового национально-освободитель
ного движения, к-рый имел в качестве важней
ших своих следствий новые глубокие сдвиги 
в соотношении классовых сил, формирование 
компартии И. и развитие единого рабочего и 
антиимпериалистического национального фрон
та. Борьба на основе решений VII конгресса 
Коминтерна за единство рабочего класса, за 
единый антиимпериалистический националь
ный фронт, за гегемонию пролетариата в анти
империалистическом движении, за массовую 
боевую коммунистическую партию Индии от
крывает новый, важнейший этап в истории 
Индии.

Колониальная политика британского импе
риализма в Индии в 1914—18 сводилась к 
всемерному использованию Индии с ее сырье
выми, техническими и человеческими ресур
сами в качестве важнейшего резерва импе
риалистической войны. Реформы Морли — 
Минто 1909—вынужденная уступка империа
лизма национально-освободительному движе
нию 1906—08—были продиктованы также за
дачей подготовки И. к войне и имели целью 
обеспечить правительству поддержку индий
ской буржуазии.

С началом военных действий англо-индий
ское правительство, в лице его виднейших 
представителей, не скупилось на самые широ
кие обещания «народу» И. Как бы в подтвер
ждение широкой программы «индустриально
демократических преобразований», правитель
ство установило пошлины (3,5%) на импортные 
товары, а в 1916 назначена была королевская 
промышленная комиссия для обследования со
стояния индийской промгсти -и внесения соот
ветствующих предложений. Но в действитель
ности эти пошлины нужны были правительству 
для ограничения ввоза в И. японских и амери
канских товаров, к-рые начали прокладывать 
себе путь в И. еще до войны и могли бы за время 
войны закрепиться на индийском рынке за 
счет Ланкашира. Выводы промышленной ко
миссии,, опубликованные в 1918, ни к чему пра
вительство не обязывали и остались на бумаге. 
Все же фактическое устранение Ланкашира 
с индийского- рынка во время войны времен
но обеспечило туземной промышленности гос
подствующее положение на внутреннем рынке.

Решающее место в И. занимает текстильная 
пром-сть, и сдвиги в ней за годы войны были 
наиболее значительны. Но она не смогла пол

ностью возместить ланкаширский импорт вслед
ствие того, что, не имея собственной машино
строительной базы, И. в то же время лишена 
была возможности ввозить машины из-за гра
ницы. В основном текстильная пром-сть в годы 
войны работала на старых станках, старом 
оборудовании. За то же время продукция ткац
ких изделий увеличилась почти на 39%. Этот 
рост продукции основан на усилении эксплоа
тации индийских рабочих. До 1913 в текстиль
ной пром-сти преобладало производство пряжи, 
в годы войны производство тканей опережает 
производство пряжи, и туземные ткани завое
вывают внутренний рынок за счет Ланкашира, 
значительно, правда, сузившийся в результате 
падения покупательной способности крестьян
ства. Возросло также производство джутовых 
изделий. При этом в джутовую пром-сть, со
средоточенную до войны в руках исключитель
но англ, капитала, стал проникать в годы вой
ны туземный капитал. Поэтому конкурентная 
борьба индийской буржуазии с английской 
в послевоенный период развивается и в этой 
отрасли промышленности.

Возросла также крайне слабая туземная ме
таллургическая пром-сть, представленная ком
панией Тата.Индийская пром-сть активно вклю
чилась в обслуживание военных нужд ан
глийской армии, а такие отрасли ее, как джу
товая и металлургическая, целиком работали 
по военным заказам. Товарный голод и рост до
роговизны, при искусственной задержке роста 
цен на техническое сырье, обеспечили фабри
кантам колоссальные барыши. Этот рост тузем
ной промышленности, так же как и баснослов
ные прибыли фабрикантов, основан был на без
удержной эксплоатации и ограблении индий
ского крестьянства и рабочего класса.

За годы войны усилилось также производ
ство и в других отраслях промышленности: 
увеличилась добыча каменного угля, слюды, 
нефти, марганца и т. д. Но все это вовсе не 
означало индустриализации И.: собственной 
тяжелой пром-сти, машиностроения, способ
ного обеспечить экономическую независимость 
И., ей создать не удалось. Ее промышленность, 
преимущественно легкая, производящая сред
ства потребления, полностью сохранила свой 
колониальный характер. Однако, в результате 
империалистической войны, сильно возросли 
противоречия между положением И. как стра
ны колониальной и тенденциями ее самостоя
тельного развития. «Целый ряд стран: Восток, 
Индия, Китай и т. п.,—писал Ленин,—в силу 
именно последней империалистической войны, 
оказались окончательно выбитыми из своей 
колеи. Их развитие направилось окончательно 
по общеевропейскому капиталистическому мас
штабу. В них началось общеевропейское бро
жение. И для всего мира ясно теперь, что они 
втянулись в такое развитие, которое не может 
не привести к кризису всего всемирного капи
тализма» (Ленин, Сочинения, том XXVII, 
страница 415).

Одновременно в годы войны ухудшилось по
ложение в с. х-ве И., потерявшем в условиях 
войны давно укрепившиеся за ним внешние 
рынки. Больше того, из крупного экспортера 
зерновых и пищевых культур И. сама пре
вратилась в импортера этих культур (рис, 
пшеница и др.), особенно в связи с голодом 
1918. Деградация с. х-ва И. в годы войны и 
стремление правительства обеспечить самое 
дешевое удовлетворение своих военных нужд
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продовольствием и техническим сырьем об
условили запрещение вывоза из И. ряда техни
ческих культур (напр., джут)йпоощрение вво
за австралийской пшеницы. Рядом мероприя
тий правительство искусственно задерживало 
рост цен на с.-х. сырье, часто прямо запрещая 
их повышение. В результате крестьянство при
нуждалось продавать за бесценок свою про
дукцию и покупать по чудовищно высоким 
ценам самое необходимое—ткани, соль, керо
син, сахар и т. д. Эти обстоятельства, в усло
виях общего упадка с. х-ва, вызывали дальней
шее снижение жизненного уровня крестьян
ства, массовые голодовки, эпидемии и способ
ствовали сильному росту задолженности кре
стьянства ростовщикам. Голод 1918—19 стоит 
в ряду крупнейших голодовок в истории И. 
По самым скромным подсчетам (доктор Манн), 
один только этот голод увеличил задолжен
ность крестьянства на 44 процента. Голод со
провождался жестокой эпидемией инфлуенцы, 
унесшей в течение года 13 миллионов жертв. 
Эта эпидемия «в течение нескольких месяцев 
фактически смела весь естественный прирост 
населения за последние семь лет» (Отчет о пе
реписи 1921).

Ограбляемое империалистами, помещиком, 
ростовщиком, торговцем и их агентами, кре
стьянство принуждалось также поставлять сол
дат в английскую армию и рабочую силу для 
работы на фронтах. На свои военные нужды 
Англия получила от И. около 130 млн. ф. ст. 
деньгами и 1.457 тыс. чел. людьми. Империа
лизм взвалил издержки войны на плечи коло
ниальных масс. Под влиянием этих бедствий, 
удесятеренных разгулом полицейско-админи
стративного произвола, развивается крестьян
ское движение, учащаются разгромы базаров 
голодающим населением, усиливаются волне
ния в армии.

Рост промышленных предприятий в И. в годы 
войны способствует развитию рабочего движе
ния, играющего решающую роль в послевоен
ной истории И. Общая численность рабочих 
цензовой пром-сти в 1922 составляла ок. l1/^ 
млн. чел., а вместе с железнодорожниками и ра
бочими плантаций—свыше 22/2 млн. чел., не счи
тая многомиллионной армии батраков и кули. 
Индийский пролетариат оставался типично ко
лониальным пролетариатом. На его положение 
влияли национальный гнет на фабрике, нали
чие провинциальных, национальных, религиоз
ных, кастовых и ряда других предрассудков, 
мешающих его классовому сплочению и орга
низации, влияние национал-реформистов и т. п. 
(см. гл. Рабочий класс и профессиональное 
движение). С 1918 в Индии развернулось ста
чечное движение рабочего класса, подготовив
шее национально - освободительное движение 
1919—22.

Национальное движение вовре
мя войны. В начале войны подпольные тер
рористические организации пытались исполь
зовать военные затруднения и поднять воору
женное восстание против британского импе
риализма. Зарубежная террористическая ор
ганизация среди индийских эмигрантов в США 
(возникла 1/XI 1913)—партия «гадр» («восста
ние»), связанная с аналогичными организация
ми внутри И., посылала с этой целью боевые 
дружины.

Организаторы восстания опирались на узкий 
круг заговорщиков, связанных с солдатами 
и офицерами индийских армейских полков, но 

они не были связаны с массами рабочих и кре
стьян. Агенты охранки, сумевшие проникнуть 
в эти организации, помогли правительству без 
труда разгромить организационные центры 
восстания и арестовать всех участников заго
вора. Заговор террористич. групп показал не
способность мелкобурж. революционаризма, не 
связанного с массами, организовать борьбу за 
освобождение страны. Также неудачно окон
чилось антибританское движение на фронтах. 
Ряд индийских политических эмигрантов в 
Германии, связанных с германским генераль
ным штабом, вел, по заданиям последнегот 
антианглийскую агитацию среди индийских 
военнопленных солдат, по существу, однако, 
играя роль орудия в руках германского им
периализма.

В 1915—16 среди индийских мусульман раз
вернулось панисламистское движение, ставив
шее перед собой задачу политического объеди
нения арабов, турок, афганцев и индийских 
мусульман против британского империализма. 
Подготовлявшееся восстание было выявлено 
через правительственных агентов и шпионов. 
Участники его были казнены. В то же время, 
в течение 1914—17 по всей стране нарастало 
недовольство и брожение среди рабочего класса 
и крестьянства. В*ответ на развитие антиимпе
риалистических настроений правительство при
няло «Акт о защите Индии», направленный спе
циально против революц. движения.

Виднейшие лидеры Нац. конгресса с самого 
начала империалистической войны подхватили 
британскую военно-шовинистическую пропа
ганду. От Дадабхая Наороджи и до Тилака, 
в годы войны отказавшегося от своих старых 
оппозиционных настроений, они энергично 
призывали индийское крестьянство вступать 
в англ, армию, чтобы обеспечить победу над 
Германией. В ответ на услуги туземной бур
жуазии правительству последнее впервые при
гласило в начале войны представителей И. на 
имперскую конференцию. Но чем больше затя
гивалась война, тем дальше оттягивалась пра
вительством реализация щедрых обещаний. 
Начавшееся, особенно с 1916, обострение вну
триполитического положения в Индии—вол
нения в деревнях и городах, стихийный рост 
антиимпериалистических настроений—обусло
вило нек-рое полевение среди лидеров Кон
гресса. Вместе с тем туземная буржуазия вьь 
росла экономически и консолидировалась по
литически . Старые противоречия между обеими 
фракциями Конгресса («крайними» и «умерен
ными») сгладились, и в 1916 на 31-й сессии 
в Лакнау Конгресс воссоединился: Тилак со 
своей группой возвратился в Конгресс.

Одновременно наметилось полевение и Все- 
индийской мусульманской лиги, к-рая собра
лась почти одновременно с Конгрессом в Лак
нау и приняла единую с Конгрессом программу 
требований к правительству. В объединенной 
программе Конгресса и Лиги выдвигалось тре
бование предоставления И. самоуправления на 
правах равноправного доминиона. Правитель
ство стало перед фактом создания единого 
фронта важнейших политических партий И.

Под влиянием роста революционного движе
ния в стране и Февральской буржуазно-демо
кратической революции в России англ, пра
вительство выступило в Палате общин (заявле
ние Монтегю, статс-секретаря по делам И., 
20/VIII1917) с обещанием реформ, направлен
ных «к увеличению участия индийцев во всех

10*
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•областях управления и к постепенному разви
тию институтов самоуправления в целях по
степенной реализации ответственного прави
тельства в Индии как нераздельной части Бри
танской империи».

В ответ на эту декларацию совет при вице- 
короле единодушно вотировал военный заем 
в сумме 1.00 млн. ф. ст. Великая Октябрь
ская пролетарская революция, оказавшая ог
ромное влияние на развитие национально-ре
волюционного движения в Индии, заставила 
правительство пойти на некоторые рефор
мы, известные под именем конституции Монте
гю—Челмсфорда, или сокращенно—Монфорда 
(июнь 1918). По новой конституции увеличи
валось число индийцев в исполнительном со
вете при вице-короле и в законодательных 
собраниях. В силе оставался принцип кури
альных выборов, «оправдавший» себя уже в 
реформах Морли — Минто тем, что он разжи
гал индо-мусульманские трения. Избиратель
ное право ограничивалось очень высоким иму
щественным цензом и предоставлялось менее 
чем 2% населения. Правительство И., по кон
ституции, остается в подчинении англ, парла
мента. По существу, вся полнота власти оста
ется сосредоточенной в руках вице-короля Ин
дии: он может отклонить люббе решение законо
дательного собрания и ввести любой закон, 
независимо от воли законодательного собра
ния. Сохраняя контроль над внешней полити
кой, армией, бюджетом и т. д. в руках англ, 
власти и разжигая индусско-мусульманскую 
борьбу, реформы увековечивали колониальное 
порабощение И. и делали лишь более гибким 
колониальный государственный аппарат. Опу
бликованная конституция вызвала возмущение 
среди левого крыла Конгресса, в то время как 
«умеренные», во главе с Сурендранатом Ба
нер джи, поддержали ее. Чрезвычайная сессия 
Конгресса в Бомбее (август 1918) отвергла 
схему Монфорда как неприемлемую, а очеред
ная ежегодная сессия в Дели в декабре 1918 
подтвердила это решение. Правое крыло вышло 
из Конгресса и конституировалось в самостоя
тельную политическую партию под именем 
Всеиндийской национальной либеральной фе
дерации. Во главе партии стояли Сурендранат 
Банерджи и Сринваса Састри. Партия эта су
ществует до сих пор и осуществляет тесное 
сотрудничество с правительством. В декабре 
1919 британский парламент утвердил новые 
реформы для И. Вопреки решениям в Бомбее 
и Дели, сессия Конгресса в Амритсаре (декабрь
1919) под>лиянием Ганди решила принять уча
стие в выборах на основе новой конституции 
и вынесла благодарность вице-королю лорду 
Челмсфорду за его труды по выработке этой 
конституции. Но в 1920 политическое положе
ние в И. обостряется еще больше, и чрезвычай
ная сессия Конгресса в Калькутте (сентябрь
1920) приняла план развертывания доброволь
ного отказа от сотрудничества с англ, властя
ми, разработанный и предложенный Ганди. 
Незадолго до калькуттской сессии умер Тилак 
(август 1920).

Революционный подъем 1919—22. Огромное 
революционизирующее влияние Великой Ок
тябрьской пролетарской революции и ленин
ско-сталинской национальной политики, чудо
вищное усиление империалистического и фео
дально-ростовщического гнета в результате вой
ны, голод 1918 и 1920, опустошительные эпи
демии, наконец, впервые с 1918 принявшая 

массовый характер и развернувшаяся во всех 
отраслях индийской пром-сти стачечная борьба 
индийского пролетариата—таковы важнейшие 
предпосылки нац.-революц. подъема 1919—22. 
В целях борьбы с революцией правительство, 
идя на уступки усилившейся туземной буржуа
зии, одновременно приняло в марте 1919 чрез
вычайные законы, известные* под именем за
конов Раулета. Эти законы вызвали, однако, 
широкое движение протеста, охватившее всю 
страну и ускорившее начало национально-рево
люционного подъема 1919—22. Признанным 
вождем Национального конгресса, ставшего те
перь массовой организацией (10 млн. членов), 
выступает Мохандас Карамчанд Ганди.

Выходец из богатой среды, Ганди проводил 
политику оппозиционных индийских буржуаз
но-помещичьих групп, стремясь добиться ре
форм для И. Являясь в первый период подъема 
организатором и отчасти выразителем протеста 
против англ, империализма в И., Ганди сумел 
подчинить своему влиянию значительные слои 
неорганизованных масс И., направляя их по 
реформистскому руслу. Но в процессе разви
тия национально-освободительной и классовой 
борьбы Ганди, испугавшись ее широкого раз
маха и углублявшихся классовых противо
речий, стремился завершить дело компромис
сом с английскими властями, предав движе
ние в 1922. Основным принципом деятельности 
Ганди был отказ от применения насилия как 
средства национально-освободительной борь
бы. Еще до войны Ганди выступил против 
европейской цивилизации с ее техникой, ма
шинами, заводами и фабриками, школами, гос
питалями и т. д. и призывал к возвращению 
к «древней простоте». «Спасение Индии в том,— 
писал он,—чтобы отучиться от того, чему она 
научилась за последние пятьдесят лет». Об
ращаясь к городской бедноте, Ганди пропо
ведовал культ ручной прялки, к крестьян
ству— культ деревянного плуга. От рабочих 
он требовал отказа от стачки как средства 
борьбы против фабрикантов и правительства, 
ибо стачка—это насилие. В 1920 он организо
вал в Ахмедабаде профсоюзы прядильщиков 
и ткачей, назначением к-рых было предотвра
щение стачек. По учению Ганди, кастовый 
строй и сословное неравенство предопределены 
божественным провидением и никто не может 
преодолеть его. Нужно лишь устранить не
справедливость в отношениях между людьми. 
Таким образом, «поборник справедливости», 
«защитцик» бедных, Ганди на деле защищал 
интересы англ, и, прежде всего, туземных экс- 
плоататоров—помещиков, ростовщиков, капи
талистов. Ганди, как и Тилак, прибегал к 
апелляции к массам. Но если экстремизм Ти- 
лака на первых порах ставил задачей развязы
вание революционной антиимпериалистической 
активности масс, то гандизм, напротив того, 
связывал революц. движение реакционно-уто
пическими иллюзиями и проповедью ненасилия. 
Введение в действие законов Раулета пра
вительством И. 18/Ш 1919 вызвало массовые 
демонстрации протеста. Ганди использовал это 
движение и стал во главе его, чтобы придать 
ему мирный характер. Он объявил всеиндий- 
ский хартал (прекращение работы, граждан
ская стачка) на 6/IV 1919 й все движение ок
рестил именем «Сатьяграха» (упорство в исти
не), предупреждая массы об абсолютной необхо
димости отказа от насилия. 30/III хартал был 
проведен в Дели, где безоружные демонстранты
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подверглись расстрелу войсками и полицией. В 
ответ на всеиндийский хартал 6/IV правитель
ство осуществляло репрессивные законы Рау- 
лета. Серьезные волнения охватили Пенджаб, 
давший во время войны 50% общего числа 
рекрутов в армию.

Движение приобретало особую остроту бла
годаря развернувшемуся в 1919 стачечному 
движению рабочего класса. 10/IV в Амритсаре 
снова произошел расстрел полицией демон
странтов. В городе было объявлено военное по
ложение. 13/IV, когда на городском пустыре 
Джалианвала Баг происходил грандиозный 
общественный митинг, генерал Дайер без вся
кого предупреждения приказал солдатам от
крыть огонь по мирной толпе, в к-рой было 
много женщин и детей. В течение 8 мес. пра
вительство упорно скрывало от всего мира под
робности амритсарского расстрела. Однако, 
под влиянием обострившейся революционной 
борьбы правительство много месяцев спустя 
вынуждено было назначить комиссию для рас
следования этого дела под председательством 
чиновника Хантера. По преуменьшенным дан
ным комиссии, было убито 379 человек, ранено 
в три раза больше. Очевидцы расстрела опре
деляли количество одних только убитых при
близительно в тысячу человек. Губернатор 
Пенджаба одобрил действия Дайера, а прави
тельство приняло закон, снимающий с Дайера 
ответственность за кровавую расправу. В Л он-, 
доне англ, буржуазия встретила Дайера как 
«спасителя Индии» и осыпала его подарками. 
Тотчас же после расстрела по всему Пенджабу 
было введено военное положение. Деревни под
вергались бомбардировке с самолетов, кара
тельные отряды сменяли друг друга. Жители 
подвергались утонченным пыткам и истяза
ниям. Ленин писал по этому поводу: «Трудя
щиеся массы колониальных и полуколониаль
ных стран, составляя огромное большинство 
населения земли, пробуждены к политической 
жизни уже с начала 20 века, особенно револю
циями в России, Турции, Персии и Китае... 
Британская Индия стоит во главе этих стран, 
и в ней революция тем быстрее нарастает, чем 
значительнее становится в ней, с одной сто
роны, индустриальный и железнодорожный 
пролетариат, а с другой стороны, чем более 
зверским становится террор англичан, прибе
гающих все чаще и к массовым убийствам (Ам
ритсар), и к публичным поркам и т. п.» (Л е - 
нин, Соч., т. XXVI, стр. 428).

Амритсарский расстрел усилил антиимпе
риалистическое движение в И. В ряде мест 
в городах и деревнях начались вооруженные 
выступления масс. Движение вступало в фазу 
прямых вооруженных восстаний и бурно пере
растало рамки, поставленные Ганди. 18/IV 
1919 последний объявил о прекращении движе
ния. Ганди и вожди Конгресса рассчитыва
ли этим дезорганизовать и дезориентировать 
массы. Но этого не случилось. После амрит
сарской бойни вслед за пролетариатом, далеко 
еще не организованным, в движение пришла 
вовсе не организованная многомиллионная кре
стьянская стихия и городская мелкая буржуа
зия. Город Ахмедабад 3 дня был в руках вос
ставших рабочих. Бурные восстания в городах 
перебрасывались на деревни. В Лахоре вспых
нуло вооруженное восстание под руководством 
комитета, избранного общегородским митин
гом. В Казуре восстание сопровождалось раз
громом правительственных учреждений. Ме

жду 14 и 16/IV крупными волнениями бы
ли охвачены Вазирабад, Акалгар, Хафшабад, 
Рамнагар, Шенхунура и др. В таких городах, 
как Бомбей, Мадрас, Калькутта, массовике де
монстрации нарастали все с новой силой. Кре
стьянские волнения особенно глубоко захва
тили Пенджаб. Действия повстанцев-крестьян 
сосредоточились вдоль ж. д. Амритсар—Лахор. 
Крестьянское движение шло под лозунгами 
неплатежа налогов правительству, ренты—по
мещикам и долгов—ростовщикам. Все движе
ние все больше принимало характер единого 
рабоче-крестьянского антиимпериалистическо
го фронта, поддерживаемого городской мелкой 
буржуазией, но было неорганизованно, распы
лено и проходило стихийно, не имея должного 
руководства. С другой стороны, крестьянское 
движение вскрывало на каждом шагу нераз
рывное единство антиимпериалистической борь
бы с борьбой антифеодальной.

Напряженность политического положения в 
стране крайне обострилась в связи с развитием 
движения среди индийских мусульман в защиту 
Турции, после того как в И. стали известны 
условия навязываемого союзниками мира Тур
ции. Антиимпериалистическое движение ин
дийских мусульман получило новый^ толчок 
в связи с исходом Англо-афганской войны вес
ной 1919, когда Афганистан под руководством 
Амануллы-хана завоевал полную независи
мость. 24/XI 1919 в Дели состоялась первая 
конференция Халифата под председательством 
Ганди, продемонстрировавшая союз индусов и 
мусульман. В ответ на опубликование 14/V 
1920 унизительного для Турции Севрского до
говора Центральный комитет Халифата за
явил вице-королю об отказе мусульман от со
трудничества с правительством. Во главе дви
жения индийских мусульман стояли братья 
Мухаммед и Шаукет Али.—В 1920 стачечное 
движение усилилось и охватило всю страну, 
а в 1921 оно достигло своего апогея. Такого 
размаха стачечной борьбы история И. не 
знала: 396 стачек, свыше 600 тыс. участников 
стачек—таковы итоги 1921 в промышленности. 
С самого начала пролетариат играл авангард
ную роль в массовом антиимпериалистическом 
движении, и под его влиянием это движение 
приобретало особую остроту.

Ганди, учитывая настроения масс, разрабо
тал новый план «ненасильственного прогрес
сивного несотрудничества». Первым шагом к 
осуществлению его должен был служить отказ 
индийцев от почетных титулов и постов; вто
рой шаг—отказ индийцев от хорошо оплачи
ваемых должностей; за ним, в порядке нараста
ния, третий шаг—отказ от постов в полиции 
и в армии; наконец, последний—в случае ес
ли правительство не изменит своей политики, 
предусматривался отказ от уплаты налогов. 
1/VI 1920 Исполнительный совет Нац. кон
гресса принял план Ганди и послал вице-ко
ролю ультиматум, настаивающий на удовле
творении требований Конгресса до 1/VIII, по
сле чего, в случае отказа правительства, бу
дет осуществлена программа Ганди, a 30/VI 
совместная индусско-мусульманская конферен
ция приняла резолюцию^ совместном отказе 
от сотрудничества Л, Созванная по этому > же 
вопросу чрезвычайная сессия Конгресса санк
ционировала новую кампанию Ганди, что было 
утверждено и очередной сессией Конгресса в 
декабре 1920 в Нагпуре. Нагпурская сессия,, 
кроме того, изменила первый пункт конститу-
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цпи Конгресса о целях и задачах последнего. 
Цель Конгресса теперь определялась как «до
стижение свараджа народом Индии всеми за
конными и мирными средствами». Слова преж
ней редакции этого пункта—«в пределах Бри
танской империи»—были под давлением масс 
опущены. Вся эта затянувшаяся процедура 
рассчитана была на возможность сделки с пра
вительством, к-рая, однако, не состоялась. На 
ультиматум Конгресса и Ганди правительство 
ответило презрительным молчанием.

Начало кампании сопровождалось массовым 
бойкотом правительственных учреждений вооб
ще—судов, школ, колледжей, университетов 
и т. д. Начало новой кампании было встречено 
массами с энтузиазмом, и демонстрации за
хлестнули страну, несмотря на то, что Ганди 
всеми силами стремился сдержать движение. 
«Лично я не так боюсь злобы правительства, как 
злобы толпы»,—говорил он, и это ясно сказы
валось в его тактике с самого начала движения. 
В 1921 крестьянское движение усилилось и 
безудержно нарастало до конца года, охватив 
почти всю страну. Особенно серьезные формы 
оно приняло в Рао Барели и Файзабаде (Со
единенные провинции), Бирме, в Чинских го
рах—в январе, в Мадрасском президентстве, 
Пудуккотае, Аллахабаде—в марте. Крестьяне 
останавливали поезда, громили помещичьи 
имения, конфисковали помещичий хлеб, уни
чтожали ростовщиков и правительственных чи
новников. В г. Малегаоне произошло вос
стание, поддержанное окрестным крестьян
ством. Город был отрезан от внешнего мира, 
и в течение двух дней восставшие удерживали 
его в своих руках, призывая крестьян в сосед
них деревнях на борьбу против помещиков. 
Восстание в, Малегаоне особенно ярко про
демонстрировало антиимпериалистический и 
антифеодальный союз города и деревни. По
этому Ганди, искавший случая прекратить 
движение, пытался найти компромисс с вновь 
назначенным вице-королем лордом Ридингом, 
но безуспешно: вожди Конгресса были выну
ждены под давлением масс продолжать кам
панию.—В июне 1921 всеиндийская конферен
ция Халифата приняла резолюцию, заявляв
шую, что «в настоящее время продолжение 
службы в британской армии, или вступление 
в армию, или склонение других к вступлению 
в армию противоречит религии магометанина». 
В июле Всеиндийский комитет Конгресса при
нял резолюцию о бойкоте иностранных това
ров, «чтобы сделать Индию независимой от 
британских товаров». Волонтеры для проведе
ния бойкота отбирались самым тщательным 
образом, чтобы обеспечить ненасилие. Несмотря 
на это, бойкот, к-рый давно уже стихийно 
осуществлялся массами, превратился в широ
кое антиимпериалистическое движение по всей 
стране и сопровождался кровавыми столкно
вениями с войсками и полицией. Особенно 
большую силу движение приняло в Бомбее, 
где • демонстранты сжигали целые горы англ, 
тканей. Правительственный террор обрушился 
на бойкотистов с удесятеренной силой.

19/VIII на Малабарском побережьи вспых
нуло крупное крестьянское вооруженное вос
стание племени мопла, охватившее ок. 50 тыс. 
чел. Мопла—частью потомки арабских посе
ленцев, частью обращенные в магометанство ин
дусы низших каст—жили в крайней нищете. 
Восстание носило аграрный характер и напра
влено было против помещиков и ростовщиков. 

Оно потребовало от правительства посылки 
до 10 тыс. войск и больших усилий для своего 
подавления. Доведенные до крайнего отчая
ния феодально-колониальным гнетом, крестья
не мопла дрались с исключительным героиз
мом. Это восстание—один из наиболее драмати
ческих эпизодов в событиях 1919—22—было 
раздавлено англичанами самым зверским обра
зом в конце 1921. По случаю приезда в Бомбей 
17/XI 1921 принца Уэльского (впоследствии— 
король Эдуард VIII) в городе объявлен был 
хартал, превратившийся в вооруженные вос
стания в ряде районов города. Решающую 
роль в этих событиях играли бомбейские рабо
чие, ответившие на приезд принца забастовкой 
и постройкой баррикад. В столкновениях и 
боях с полицией десятки людей были убиты 
и сотни ранены. Полный хартал встретил принц 
в Калькутте, где город на весь день оказался 
в руках волонтеров Конгресса. Полиция ока
залась совершенно бессильной. Во время собы
тий в Бомбее Ганди метался по всему городу, 
тщетно пытаясь удержать массы от вооружен
ных выступлений. Сразу же после бомбейских 
событий Ганди во второй раз объявил о пре
кращении движения, мотивируя. это тем, что 
«неправильные действия делают невозможным 
гражданское неповиновение», и наложил на 
себя пост, чтобы «наказать себя за насилия 
других». События в Бомбее испугали буржуа
зию. Недаром Ганди говорит: «Мы могли игно
рировать Малабар, мы могли игнорировать Ма- 
легаон, но нельзя игнорировать Бомбей». Со 
своей стороны правительство объявило орга
низацию волонтеров Конгресса незаконной и 
усилило репрессии. Из архива был извлечен 
драконовский закон 1908 против секретных ре- 
волюц. организаций, направленный теперь про
тив всего национально-освободительного дви
жения. Свыше 30 тыс. человек были брошены 
в тюрьмы и концентрационные лагеря.

Но конец 1921 проходил еще под знаком даль
нейшего нарастания движения. Под сильным 
давлением левых элементов сессия Конгресса 
в декабре 1921 вновь подтвердила принцип не- 
сотрудничества. Попытки левых повернуть 
Конгресс на путь прямых революционных дей
ствий, обеспечивающих возможно скорое осу
ществление независимости И., были провалены. 
Ганди, к-рого сессия облекла диктаторскими 
полномочиями, приступил к подготовке новой 
кампании, но не в масштабе всей И., а в одном 
лишь округе: 1/П 1922 он послал вице-королю 
очередной «ультиматум», предупреждавший его, 
что в дистрикте Бардоли им будет начата кам
пания неплатежа налогов правительству, если 
в течение семи дней последнее не изменит своей 
политики. Тактическое назначение этого шага 
сам Ганди определял следующим образом: 
«Для успешности массового гражданского не
повиновения требуется ненасильственная об
становка. Причина сведения его к одному ма
ленькому району—в том, чтобы предотвратить 
повсеместное насилие. Это означает, следова
тельно, что массовое гражданское неповинове
ние в отдельном районе возможно тогда, когда 
другие районы пассивно сотрудничают, сохра
няя ненасилие». Между тем, под влиянием ста
чечной и антиимпериалистической борьбы про
летариата ширится крестьянское движение. 
На северо-западной границе с 1919 продолжа
ется война англ, империализма против афган
ских племен. В Ассаме и Восточной Бенгалии 
вспыхивает забастовка плантационных кули.
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В Соединенных провинциях крестьянский союз 
«Айка» (равенство) объединяет св. 100 тыс. 
крестьян и приступает к захвату помещичьих 
земель. Массовое революционное движение 
повсеместно ломает рамки ненасильственности 
и классового сотрудничества, поставленные 
Ганди и реформистским руководством Нацио
нального конгресса. В местечке Чаури-Чаура 
(Горакпурский дистрикт) 4/II мирная демон
страция подверглась нападению полиции и в 
свою очередь атаковала полицейских и, за
гнав их в полицейский участок, подожгла 
здание. Все полицейские погибли в огне или 
были перебиты. Это событие Ганди и Исполни
тельный комитет Конгресса использовали для 
окончательной ликвидации движения: Ганди 
выпустил манифест о прекращении движения 
и опубликовал заявление под претенциозным 
названием «Моя исповедь», ярко раскрывающее 
классовую сущность гандизма.

Исполнительный комитет Конгресса, собрав
шись 11—12/II в Бардоли, принял т. н. Бардо- 
лийскую резолюцию, являющуюся самым пре
дательским и позорным документом во всей 
истории Национального конгресса. Основные 
пункты резолюции сводятся к следующему: 
1. Исполнительней комитет сожалеет о бесче
ловечном поведении толпы, зверски убившей 
полицейских и бессмысленно сжегшей поли
цейский участок. 2. В виду того, что массовое 
гражданское неповиновение всякий раз сопро
вождалось вспышками насилия..., Исполни
тельный комитет Конгресса постановляет отме
нить массовое гражданское неповиновение и 
предписывает местным комитетам Конгресса 
рекомендовать земледельцам вносить земель
ную ренту и другие правительственные налоги 
и прекратить всякую деятельность наступа
тельного характера. 3. Прекратить всякие 
процессии и общественные митинги. 4. Так 
как до сведения Исполнительного комитета 
дошли жалобы, что райоты не платят ренту 
земиндарам (помещикам), Исполнительный ко
митет рекомендует деятелям Конгресса и ор
ганизациям известить райотов, что подобное 
уклонение от уплаты ренты противоречит резо
люциям Конгресса и наносит вред высшим ин
тересам страны. 5. Исполнительный комитет за
веряет земиндаров, что движение Конгресса ни
коим образом не имеет в виду атаки на их 
законные права и рекомендует райотам для 
разрешения их жалоб взаимные переговоры 
и арбитраж.

Эта резолюция, вынесенная вождями Кон
гресса вопреки решимости масс продолжать 
борьбу до полного осуществления националь
ной независимости,- расценивалась массами 
как акт трусливого предательства. Она обез
главила и дезорганизовала движение и выдала 
его рядовых участников на расправу империа
листам. Разочарование и возмущение среди 
масс всей трусливой тактикой и предатель
ством вождей Конгресса и Ганди было на
столько велико, что арест Ганди 10/III 1922 
не вызвал протеста. За короткое время число 
членов Конгресса, составлявшее в 1921 10 млн. 
человек, упало до нескольких десятков тысяч. 
Крестьянское движение в Ауде в феврале 1922 
облеклось в форму партизанской борьбы, но 
это было арьергардным боем. Подобные же 
вспышки имели место и в других районах Ин
дии в течение 1922.

Мировой экономический кризис 1921 охватил 
также и индийскую экономику. С 1922 разру

шительное влияние кризиса охватило промыш
ленность, начался крах предприятий. Поли
тика империалистического правительства, пы
тавшегося взвалить издержки кризиса на ко
лониальные массы И., сопровождалась развер
нутым наступлением туземной буржуазии на 
жизненный уровень пролетариата, на его за
воевания в течение 1919—22. В ходе движения 
1919—22 выявилось, что пролетариат и кре
стьянство—главные движущие силы индий
ской революции. Начался процесс организации 
рабочего класса в профессиональные союзы, 
и выявились возможности организации ком
партии И.; однако, революционный союз рабо
чего класса и крестьянства не получил в дви
жении организационного выражения, т. к. 
сам пролетариат еще не был в состоянии воз
главить этот союз. Но подъем 1919—22 создал 
необходимые предпосылки, обеспечивающие не 
только организационное оформление этого со
юза, но и гегемонию в нем пролетариата: Бар- 
долийская резолюция серьезно дискредитиро
вала предательское буржуазно-реформистское 
руководство Национального конгресса и от
толкнула от него массы. В рядах буржуазного 
национализма начался идейный, политический 
и организационный разброд. Д. Сулейкин.

Империалистическая реакция 1923—29. В го
ды 1923—29 британский империализм сужи
вает экономические и политические уступки, 
сделанные туземной буржуазии во время ми
ровой войны и революционного подъема, про
водя ряд новых мероприятий против развития 
фабричной промышленности в И. Важнейшим 
мероприятием в этом направлении было по
вышение в 1927 паритета рупии до 16 пенсов 
(вместо 14 пенсов), что почти свело на-нет по
вышение пошлин в предыдущий период и этим 
облегчило импорт английских товаров. Прави
тельственные заказы в растущей степени раз
мещались в метрополии. Имперскому банку 
была запрещена выдача ссуд индийским фабри
кантам, а пересмотр ж.-д. тарифов затруднял 
промышленное применение индийского угля. 
В 1925 забастовочная борьба бомбейских тек
стильщиков предотвратила снижение заработ
ной платы, но правительство компенсировало 
капиталистов отменой 372% акциза, ранее взи
мавшегося со ^стоимости хлопка, перерабаты
ваемого на индийских фабриках.

Ганди, досрочно (1924) освобожденный из 
тюрьмы, внешне отстранился от активного уча
стия в политике, сохраняя, однако, решаю
щее влияние в руководстве Индийским нацио
нальным конгрессом. Отказ от борьбы с импе
риализмом Ганди пытается прикрыть необхо
димостью «конструктивной» программы (уста
новление индо-мусульманской дружбы, урав
нение низших каст с высшими, уничтожение 
пьянства, распространение ручного прядения 
и ткачества), дополненной лозунгом бойкота 
выборов в муниципальные и законодательные 
органы. Это течение, следовавшее за Ганди 
и руководимое Раджагопалачария и Айенге- 
ром, приняло название «противников перемен» 
(«по-changers») и располагало большинством 
в Национальном конгрессе. Образовавшаяся 
в 1923 в составе Национального конгресса под 
руководством бенгальского лидера Ч. Р. Даса 
и Неру Старшего партия свараджистов выска
залась за участие в законодательных органах 
и больше отражала интересы индийской про
мышленной буржуазии, надеявшейся, что «пар
ламентскими методами» можно будет несколько
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смягчить антииндустриализаторскую политику 
империалистов и достигнуть соглашения с ни
ми. Не принимая формальной ответственности 
за деятельность свараджистов, сессия Нацио
нального конгресса в Дели (1923) благословила, 
однако, их участие в законодательных собра
ниях, где свараджисты играли благонамерен
ную роль «оппозиции его величества», все бо
лее скатываясь к сотрудничеству с империа
листами.

Искусственно насаждавшаяся империали
стами национальная рознь приводила к индо
мусульманским столкновениям. В двух круп
нейших провинциях Индии, Пенджабе (55% 
мусульман, 31% индусов) и Бенгалии (54% 
мусульман, 43% индусов), они проявились 
с наибольшей силой. Во многих районах Бен
галии и Пенджаба большинство Эксплоати- 
руемой крестьянской массы по религии при
надлежит к исламу, в то время как большин
ство помещиков, управляющих имениями и 
ростовщиков—индусы. Так, в Бенгалии 2/3 
общего числа помещиков—индусы, а 2/3 кре
стьян—мусульмане. Такое же, примерно, по
ложение существовало и в ряде туземных кня
жеств (Кашмир, Альвар). В этих условиях му
сульманские и индусские реакционеры при 
поддержке империализма стремились лишить 
борьбу крестьянства революционного и клас
сового характера, направив ее в погромное 
русло индо-мусульманской вражды. В городах 
индо-мусульманские столкновения провоци
руются империализмом, использующим рели
гиозные предрассудки мелкой городской бур
жуазии и конкурентную борьбу различных 
групп купеческого капитала. Разжигание индо
мусульманской вражды является одним из ме
тодов сохранения империалистического гос
подства, а помещики и реакционные элементы 
исторически более отсталой мусульманской 
буржуазии используют положение, добива
ясь у империализма подачек и привилегий 
(распределение доходных чиновничьих мест, 
льготы по выборам в муниципальные и зако
нодательные органы, правительственные зака
зы и т. д.). Свараджисты и гандисты пытались 
разрешить индо-мусульманскую проблему пу
тем верхушечного сговора с мусульманской 
помещичье-буржуазной реакцией, обещая му
сульманам от имени Национального конгресса 
те же или даже большие привилегии, что и бри
танский империализм. Эта тактика, проводи
мая Ганди и Дасом на многочисленных кон
ференциях «индо-мусульманского единства» 
(важнейшая—в Дели, 1924), усиливала разоча
рование масс в руководстве Национального 
конгресса, отталкивала от него прогрессивные 
элементы мусульманской буржуазии, но не 
обеспечивала поддержки мусульманских реак
ционеров, предпочитавших реальные подачки 
из рук империалистов обещаниям Ганди. Ор
ганизуются и силы индусской реакции. Вслед 
за основанием индусских политическо-рели- 
гиозных обществ («Сангатан», «Шудхи») в 1925 
возникает партия «независимых», руководимая 
видным конгрессистом пандитом Малявией (поз
же к ней примкнул в Пенджабе Ладжпат Раи), 
с реакционной программой «защиты индусской 
религии», что явилось новым ударом по На
циональному конгрессу.

В 1926 была назначена королевская комис
сия по обследованию сельского х-ва И. (пред
седатель Лилингтоу; закончила работу в 1928). 
.Империализм пытался дополнить свою анти

индустриализаторскую политику, открывая ту
земным капиталам некоторую отдушину в де
ле развития капитализма в с. х-ве, что также 
должно было ослабить конкуренцию индий
ской и империалистической буржуазии на су
зившемся после войны внутреннем рынке. На
меченные комиссией отдельные мероприятия, 
облегчавшие возникновение помещичьих хо
зяйств юнкерского типа, в рамках аграрного 
строя, основанного на господстве феодальных 
пережитков, поддерживаемых империализмом, 
встретили ожесточенное сопротивление кре
стьянства и были сорваны мировым кризисом, 
к-рый привел к дальнейшему огромному суже
нию внутреннего рынка и обострению классо
вых противоречий в городе и деревне во время 
революционного подъема 1930—34.

В 1927, до истечения предусмотренного ре
формами 1919 срока, консервативное прави
тельство назначило комиссию из 7 членов ан
глийского парламента (4 консерватора, 2 лейбо
риста) под председательством члена либераль
ной партии сэра Джона Саймона для выра
ботки новой конституции И. В 1928 по инициа
тиве свараджистов в Лакнау состоялся съезд 
представителей Национального конгресса важ
нейших буржуазно-помещичьих партий И., 
выработавших свой проект будущего государ
ственного устройства страны. Этот проект, из
вестный под названием «конституции Неру» 
(по имени ее основного автора Неру Старше
го), отражал буржуазную программу ограни
ченных демократических реформ в рамках анг
лийского господства. Требование всеобщего из
бирательного права и ответственного прави
тельства проект конституции Неру совмещал 
с сохранением англо-индийской армии и обе
щанием сохранить за империализмом, в основ
ном, его экономические позиции, а также с га
рантией неприкосновенности туземных кня
жеств и помещичьей собственности.

Разочарованные пассивностью и капитулянт
ством руководства Нац. конгресса, мелко
буржуазные националисты организуют акты 
индивидуального террора против англ, чинов
ников (в 1924 покушение Гопината Сена на на
чальника полиции в Калькутте). Правитель
ство применило жесточайшие репрессии, при
нявшие особенно широкий характер в Бенга
лии, где тысячи людей были без суда заклю
чены в тюрьмы и сосланы на Андаманские ост
рова. В составе Нац. конгресса, вокруг Неру 
Младшего и С. Ч. Боза, начинает складывать
ся мелкобуржуазное левое крыло, ограничи
вающееся формальной защитой лозунга неза
висимости, как конечной цели движения, и 
выставившего весьма туманную и путаную 
программу буржуазно-демократических пре
образований. Позже, под влиянием героиче
ской борьбы пролетариата и обусловленного 
ею нового революционного подъема, молодой 
Неру организует недолго просуществовавшие 
«лиги независимости» (1928—30), не имевшие, 
однако, четкой программы и влияния в массах. 
Длительный процесс высвобождения револю
ционных масс из-под влияния национал-ре- 
формизма протекал под влиянием успехов со
циалистического строительства в СССР, ки
тайской революции (1925—27) и усвоения са
мими массами опыта индийской революцион
ной борьбы 1919—22. Одной из его форм было 
образование рабоче-крестьянских партий (см. 
гл. Коммунистическая партия И.) в Бенгалии, 
Пенджабе и Бомбее.
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Складывание в И. коммунистического аван
гарда, оформившегося в партию лишь в 1933, 
затянулось. Тем не менее, в эти годы идеи 
марксизма-ленинизма проникают в массы; воз
никают коммунистические группы и кружки, 
сыгравшие крупнейшую роль в деле разверты
вания и руководства массовой стачечной и по
литической борьбой пролетариата с 1928 (см. 
гл. Коммунистическая партия И.). Грандиоз
ные экономические бои индийского пролета
риата в 1928—29 положили начало новому ре
волюционному подъему. Наступление импе
риалистической и индийской буржуазии, про
водивших снижение заработной платы и ухуд
шение условий труда, было встречено в общем 
успешными массовыми забастовками во всех 
важнейших промышленных центрах Индии и 
на железных дорогах (1927—129 забастовок, 
131 тысяча участников; 1928—203 забастовки, 
506 тысяч участников; 1929—141 забастовка, 
523 тысячи участников; см. гл. Рабочий класс и 
профессиональное движение). Крупнейшее зна
чение имели две всеобщих стачки бомбейских 
текстильщиков и борьба железнодорожников 
Бенгаль-Нагпурской и Великой индийской по
луостровной железных дорог. В процессе борь
бы оформляется революционное крыло в проф
движении, и руководимый им бомбейский союз 
текстильщиков «Гирни Камгар» скоро объеди
няет 80 тыс. чел. На Всеиндийском съезде 
профсоюзов в Джариа (1928) было принято ре
шение не участвовать в работах Женевского 
бюро труда, а на съезде 1929 в Нагпуре рево
люционное крыло одерживает верх над старым 
руководством профсоюзов, проводившим по
литику англ, империализма в рабочем движе
нии (см. гл. Рабочий класс и профессиональное 
движение). Выросла сплоченность пролетариа
та и его самостоятельная политическая роль. 
Огромное революционное значение имела вто
рая забастовка бомбейских текстильщиков, хо
тя она и потерпела поражение с точки зре
ния непосредственно выставленных требова
ний. Бомбейские текстильщики также требова
ли свободы союзов, собраний и освобождения 
политзаключенных. Пролетариат бойкотирует 
комиссию Саймона и назначенную в 1929 анг
лийским правительством комиссию по рабоче
му вопросу (председатель Уитли), посланную 
с целью укрепления реформистских элемен
тов в рабочем движении. Многочисленные рас
стрелы забастовщиков, попытки империализма 
спровоцировать индо-мусульманские погромы 
в их среде, жестокие репрессии, специальные 
антирабочие законы (о запрещении забасто
вок и принудительном арбитраже), проведенные 
империализмом при поддержке влиятельных 
групп туземной буржуазии, и, наконец, мас
совые аресты в 1929 деятелей революционного 
профдвижения и коммунистов (Мирутский про
цесс) не сломили революционной активности 
пролетариата. Все же национал-реформистами, 
благодаря распыленности коммунистических 
групп и допущенных ими ошибок, удалось в 
1929 расколоть профсоюз «Гирни Камгар» и сор
вать успешно начатую стачку 125 тыс. желез
нодорожников на Великой индийской полу
островной ж. д. (февраль 1930). Равным обра
зом была сорвана намечавшаяся по единодуш
ному требованию рабочих всеобщая забастов
ка на железных дорогах. Своей героической 
борьбой пролетариат раскачал общенародное 
движение против империализма, подымая своим 
примером многомиллионные массы в городе и 

деревне. Слабые коммунистические группы не 
справились, однако, с задачей соединения эко
номической борьбы рабочего класса с его пе
редовой ролью в антиимпериалистическом дви
жении. Коммунистические группы сектантски 
самоизолировались от народного движения про
тив империализма и были временно оттесне
ны национал-реформистами.

Руководство Национального конгресса про
должало искать сделки с правительством. На 
Калькуттской сессии 1928 (председатель Неру 
Старший) большинством 1.350 против 973 го
лосов было отвергнуто требование независи
мости И. и принято решение в течение года (до 
31/XII 1929) пассивно выжидать «принятия 
британским правительством проекта консти
туции Неру». Эта тактика стала встречать ре
шительное сопротивление масс. На заседание 
Конгресса ятроникла^ десятитысячная демон
страция рабочих, выкрикивавших лозунги 
против Ганди и его тактики соглашательства. 
Заметно усиливается антиимпериалистическая 
активность мелкобуржуазной интеллигенции и 
студенчества. Возникает ряд юношеских орга
низаций, среди них важнейшая—Наваджаван 
бхарат сабха. Не прекращаются террори
стические акты. В 1929, после неудачной по
пытки взрыва вице-королевского поезда, Бха- 
гат Сингом и Ч. Даттом были брошены бомбы 
в Законодательном собрании. В знак проте
ста против каторжного режима колониальной 
тюрьмы и телесных наказаний политзаключен
ных в ряде тюрем была объявлена голодовка. 
Похороны ее участника Джатиндра Нат Даса 
вылились в ноябре 1929 в грандиозную анти
империалистическую демонстрацию. Не менее 
крупные размеры приняли организованные 
Нац. конгрессом демонстрации против комис
сии Саймона, к бойкоту к-рой присоединилась 
даже партия либералов. Демонстранты грубо 
разгонялись полицией и войсками, не церемо
нившимися и с лидерами Нац. конгресса. 
В Пенджабе был жестоко избит Ладжпат Раи, 
вскоре умерший от полученных увечий. При
шедшее к власти в Англии второе лейборист
ское правительство (1929—31) в основном про
должало империалистическую политику кон
сервативного кабинета, но в условиях расту
щего массового движения искало путей для 
соглашения с индийской буржуазией. В ок
тябре 1929 вице-король Ирвин (1926—31) объ
явил о созыве в Лондоне конференции Кругло
го стола для обсуждения проекта будущей кон
ституции с участием представителей И., при
чем империалисты оставляли за собой подбор и 
назначение этих «представителей». В последо
вавших переговорах с Ганди и лидерами важ
нейших партий Ирвин отказался связать се
бя конкретными обещаниями, сколько-нибудь 
удовлетворявшими запросы национальной бур
жуазии. Между тем, в стране нарастал револю
ционный подъем. Сессия Национального кон
гресса в Лахоре (председатель Неру Младший) 
единогласно приняла резолюцию с требовани
ем независимости И.

Революционный подъем 1930—34.
Мировой экономический кризис, разразив

шийся на базе всеобщего кризиса капитализма, 
поразил все отрасли индийской пром-сти и сель
ского хозяйства. Тяжесть его в колониальной 
И. усугублялась: 1) переплетением с хрони
ческим кризисом и деградацией сельского хо
зяйства, обусловленных господством феодаль-
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ных пережитков; 2) политикой империализма, 
перекладывавшего последствия кризиса на 
плечи трудящихся колоний и полуколоний; 
3) ролью И. как аграрно-сырьевого придатка 
к метрополии и огромным значением экспорта 
продуктов сельского хозяйства (хлопок, джут, 
чай, рис, масло-семена) в экономике страны. 
Цены на важнейшие продукты с. х-ва упали 
более чем в два раза (принимая цены 1914 за 
100, индекс 1929—130, а 1933—55), но моно
полистическому капиталу удалось удержать на 
более высоком уровне цены импортных пром
товаров (в 1933 индекс 106), усиливая ограбле
ние колониальных масс. К этому присоеди
нился огромный разрыв между падением опто
вых и розничных цен, а также снижение импе
риализмом цен экспортного продовольствия 
и сырья ниже мировых на внутреннем рынке И. 
Кризис перепроизводства привел^ к падению 
внешней торговли И. на 50%, сократился объем 
промышленной продукции, уменьшились по
севные площади (по джуту на 46%, по хлопку 
на 13 %, по земляным орехам на 16 % к 1931—32) 
и небывало сузился внутренний рынок, что 
было связано с разорением трудящихся масс. 
За счет этого разорения англ, империализм вы
качал из И. в годы кризиса свыше 2 млрд. руб. 
золотом, справедливо прозванного «золотом от
чаяния». Кризис обострил все классовые про
тиворечия в городе и деревне, так же как и 
противоречия между тенденцией самостоятель
ного развития И. ,и господством империализма. 
При падении цен продуктов сельского хозяй
ства на 50% задолженность крестьянства ро
стовщику достигла астрономической суммы, 
11—12 млрд, рупий. Империализм не только 
сохранил докризисный уровень налогового 
обложения, но даже значительно увеличил его. 
Помещик пытался сохранить докризисный уро
вень ренты, отнимая у трудящегося крестьян
ства растущую долю необходимого продукта, 
последнее имущество и землю. Рента, налог и 
ростовщический процент собираются штыками 
карательных экспедиций. Миллионы крестьян 
были согнаны с земли, массовый характер при
няла продажа детей и женщин в рабство, голод 
охватил целые провинции И. В связи с этим 
аграрное движение крестьянства и его участие 
в борьбе против империализма приняло огром
ный размах.

Кризис невиданно усилил эксплоатацию фаб
ричного и с.-х. пролетариата. Зарплата рабо
чих была сокращена на 25—50%, а на нек-рых 
фабриках Бомбея—на 80%. Рабочий класс был 
отброшен к довоенному уровню и лишен всех 
приобретений, завоеванных в упорной борьбе 
последних двадцати лет. Сто тысяч железно
дорожников остались без работы. Армия без
работных в одной хлоп.-бум. пром-сти Бомбея 
выросла до 80 тыс., т. е. на улице оказалась 
половина всех бомбейских текстильщиков. 
Героический индийский пролетариат был в пер
вых рядах борцов против капиталистического 
и колониального рабства. Кризис тяжело об
рушился и на мелкую городскую буржуазию, 
ускорив ее пролетаризацию и пауперизацию. 
Усилилась безработица в среде интеллигенции. 
Одновременно кризис обострил противоречия 
между индийской и империалистической бур
жуазией, вызвав многочисленные промышлен
ные и банковские банкротства, гл. обр. ту
земных предприятий. Имения части помещиков, 
в особенности мелких, пошли с молотка. Обост
рились и межимпериалистические противоре

чия. Огромные размеры принял японский дем
пинг, в 1931 превзошедший английский им
порт хлоп.-бум. тканей в И. Первоначальная 
поддержка Англией японской агрессии в Сев, 
Китае, в надежде вызвать войну против СССР, 
в дальнейшем сменяется растущими опасения
ми по отношению к японской экспансии, ста
вящей под удар интересы англ, империализма 
не только в Центр, и Южном Китае, но так
же в Индонезии, Сиаме и в самой И.

Революционный подъем 1930—34 предста
влял широчайшее подлинно народное движе
ние, направленное в первую очередь против 
британского империализма. Борющиеся массы 
проявили огромный героизм, выдержку и на
стойчивость. Однако, дело сплочения и органи
зации антиимпериалистических сил тормази- 
лось отсутствием революционного руководства. 
Национальный конгресс был знаменем дви
жения и объединял широкие народные массы, 
но его руководство, с Ганди во главе, вело 
политику мирного давления на империализм, 
что объективно соответствовало интересам бур
жуазно-помещичьих элементов, не желавших 
победы революции. С развитием классовых 
противоречий революционного движения Ган
ди и руководство Нац. конгресса дважды (1931 
и 1933) пытаются его прекратить, а когда это 
полностью не удается, ведут политику ограни
чения и отказа от массовых форм борьбы. Про
летариат, выступивший застрельщиком и ре
шающей силой революционного подъема, к на
чалу его далеко не изжил иллюзий доверия к 
Ганди и руководству Нац. конгресса; проф
движение было расколото, и вне его оставались 
огромные массы вовсе не организованных ра
бочих. Коммунистические группы были раз
рознены и, в силу сектантских ошибок, не бы
ли достаточно связаны с массами. В этих усло
виях соглашательские элементы во главе с 
Ганди сумели удержать в своих руках руко
водство Нац. конгрессом.

Первая кампания «гражданского 
неповиновения» (март 1930—март 1931). 
Вслед за демонстративным уходом конгресси- 
стов из законодательных собраний и еще 
одной попыткой Ганди договориться с Ирви
ном в марте 1930, Национальный конгресс объ
явил кампанию гражданского неповиновения 
(общий бойкот английских товаров и прежде 
всего мануфактуры, пикетирование мануфак
турных и питейных лавок, добыча соли в на
рушение соляной монополии, самовольная по
рубка леса в государственных лесах), сразу 
принявшую характер боевых выступлений ши
рочайших масс против империализма. Первым 
откликнулся город, но на протяжении 1930 
все больше втягивается и крестьянство. Ин
дийская буржуазия дает крупные денежные 
средства на кампанию. Руководство Нац. кон
гресса стремится ввести движение в мирное 
реформистское русло, организуя торжествен
ное сожжение англ, мануфактуры и концен
трируя революционную энергию масс на вто
ростепенных объектах борьбы, вроде наруше
ния соляной монополии.

Империализм применил политику военно-по
лицейского террора. Безоружные демонстран
ты избивались. Вице-королевские ордонансы 
(указы) объявляют Национальный конгресс вне 
закона, а его имущество—подлежащим кон
фискации, обрушиваются на печать, наделяя 
новыми правами и без того всевластную поли
цию и охранку. К концу 1930 в тюрьмы и .кон-



309 ИНДИЯ 310

центрационные лагеря было заключено свыше 
60 тыс. чел. Но, несмотря на военно-полицей
ский террор, массовое движение крепнет и ши
рится, а опубликование в мае 1930 доклада 
саймоновской комиссии, наметившей основ
ные черты проекта антинародной конституции, 
и арест в этом же месяце Ганди вызвали огром
ное возмущение в стране. Почти полностью 
прекратилась продажа англ, товаров. Огром
ный размах приняли антиимпериалистические 
демонстрации, носившие далеко не мирный 
характер. Во многих случаях туземная поли
ция и войска оказывались ненадежными, а во 
время Пешаварского восстания (23/IV 1930) 
взвод горвалийских стрелков отказался от
крыть огонь и отдал свои винтовки револю
ционному народу. Национальный конгресс пе
решел на нелегальное положение. Было нала
жено печатание и массовое распространение 
конгрессистской литературы, хотя гандист- 
ская тактика добровольной самосдачи вла
стям и отрицание конспирации значительно 
облегчали работу полиции и охранки. Проле
тариат, меньше связанный гандистской паути
ной непротивленчества, боролся своими мето
дами. В мае 1930 в Шолапуре восставшие рабо
чие на два дня овладели городом; в Калькутте 
происходили баррикадные бои грузчиков. Рас
тет число политических забастовок, в движение 
втягиваются и более отсталые слои пролета
риата. Грандиозными демонстрациями было от
праздновано 1 мая 1930.

Выступления пролетариата будили колони
альную деревню, хотя в первой половине 1930 
движение в основных провинциях И. удер
живалось руководством Нац. конгресса на 
уровне частичных экономических требований 
крестьянства и в рамках его участия в кам
пании гражданского неповиновения. Более ост
рые формы борьбы приняло крестьянское дви
жение Северо-западной пограничной провин
ции И. Здесь вспыхивает восстание независи
мых пограничных племен, впервые нашедших 
общий фронт с антиимпериалистическим дви
жением остальной И. С марта до июля 1930 
число членов крестьянского союза «Красных 
рубашек» выросло от 2 до 25 тыс. чел., и он 
стал крупнейшей силой на С.-З. Индии. Им
периализм бросил против повстанцев 70-тыс. 
войско, широко применяя воздушные бом
бардировки. В декабре 1930 в рисо-экспорт
ных районах Нижней Бирмы поднялось кре
стьянское восстание, развернувшееся в нац.- 
освободительную войну против империализма. 
Руководство принадлежало нац.-революцион
ным элементам мелкой буржуазии. Лишь по
сылка крупных англ, военных сил (до 10 тыс.) 
и жесточайшие репрессии привели к подавле
нию движения в Бирме после двух лет борьбы. 
В октябре 1930, по ультимативному требованию 
крестьянства, в Соединенных провинциях Нац. 
конгресс санкционировал стихийно начатую 
снизу кампанию неплатежа налога и ренты. 
В старом очаге аграрной революции—Бенга
лии—вспыхнуло крестьянское восстание в Ки- 
шорегандже (конец 1930), оно охватило не
сколько округов и было подавлено англ, вой
сками после упорного сопротивления.

Антиимпериалистическое движение проле
тариата и крестьянства в самом ходе борьбы 
преодолевало привитую ему национал-рефор- 
мистским руководством тактику «непротивле
ния». Крестьянское движение все более про
никалось боевым антиимпериалистическим со

держанием. Крестьянские массы выдвигали все 
более развернутые аграрные требования. Из 
застенка Мирутского суда мужественные речи 
обвиняемых коммунистов прозвучали на всю 
И. Между тем, кампания гражданского непови
новения, при всей ее массовости и первоначаль
ном успехе, не могла привести к победе над им
периализмом. Ганди и руководство Нац. кон
гресса ищут выхода в предательском согла
шении с империализмом и прекращении кам
пании. С другой стороны, в условиях, когда 
Ганди и руководство Нац. конгресса еще поль
зовались значительным влиянием в массах 
и располагали средствами давления на импе
риализм, буржуазно-помещичьи круги могли 
рассчитывать на получение значительных по
литических й экономических уступок от коло
ниальных хозяев. 5/Ш 1931 в Дели состоя-* 
лось соглашение между Ганди и вице-королем 
Ирвином. Национальный конгресс обязывался 
прекратить кампанию гражданского неповино
вения, соглашался принять участие на кон
ференции Круглого стола и отказывался от 
расследования полицейских насилий, имевших 
место во время революционной борьбы. В свою 
очередь, правительство отменило вице-коро
левские ордонансы, объявило амнистию по
литзаключенным, однако, лишь «незамешан- 
ным» в насильственных действиях, и «приняло 
к сведению» сообщение Ганди о продолжении 
«мирных пикетов» у питейных и мануфактур
ных лавок. Выгоды этой сделки были всецело 
на стороне империализма. Империализм по
лучил весьма ценную передышку, использо
ванную им как для усиления своего весьма по
трепанного полицейского аппарата, так и для 
консолидации сил реакции, чему послужила 
вторая конференция Круглого стола. Надфж- 

. ды индийской буржуазии, что сделка принесет 
существенные уступки, не оправдались. Равным 
образом пакт Ганди—Ирвина не сорвал даль
нейшего развертывания революционного подъ
ема в Индии.

Накануне открытия сессии Нац. конгресса 
в Карачи (март 1931; председатель Валабхай 
Патель) империализм беспощадно подавил вос
стание в городе Конпуре, поддержанное ок
рестным крестьянством, и демонстративно каз
нил террориста Бйагат Синга. В Карачи, где 
Ганди был встречен враждебными демонстра
циями рабочих и молодежи, было утверждено 
соглашение Ирвина—Ганди и санкционирована 
посылка делегатов на вторую конференцию 
Круглого стола.

«Перемирие» (март — декабрь 1931). 
На второй конференции Круглого стола (Лон
дон, сент.—дек. 1931) Ганди, в единственном 
числе представлявший Нац. конгресс, не добил
ся существенных изменений империалистич. 
проекта конституции. Кризис сузил возмож
ности уступок со стороны империализма, так
же учитывавшего потерю руководством Нац. 
конгресса контроля над событиями, тем време
нем развернувшимися в И. Руководство Нац. 
конгресса не только отменило кампанию непо
виновения, но пыталось использовать аппарат 
Конгресса для прямой помощи империализму 
в сборе налога и ренты с крестьян. Однако, ре
волюционный подъем, подхлестываемый углуб
лявшимся кризисом, продолжал нарастать, 
развиваясь неравномерно и приводя к новым 
сдвигам классовых сил. Для передовых слоев 
пролетариата сделка Ирвина—Ганди была но
вым и явным доказательством капитулянтства
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со стороны руководства Нац. конгресса. Давно 
нараставшее недоверие к этому руководству 
проявилось теперь в отходе от Нац. конгресса 
и в сокращении политических стачек, шедших 
под его флагом (конец 1931 и 1932). Но при от
сутствии коммунистической партии этот опыт 
было трудно обобщить, и громадная револю
ционная энергия рабочего класса не сразу на
ходит выход. Наступает затишье, во время 
к-рого подготовляется новый подъем. Одно
временно отсталые слои в 1931 и особенно в 
1932 втягиваются в экономическую борьбу. 
Мадрас и Центральные провинции выходят 
в 1932 на первое место по числу стачек.

Период затишья и подготовки нового проле
тарского наступления совпадает с бурным раз
витием крестьянского движения и переходом 
его на новый этап. Именно теперь крестьянское 
движение широко охватывает туземные кня
жества (Кашмир, 1931; Альвар, Мервара, Май- 
сор, Индор, мелкие княжества Кативада, 
Джинд, Тонк, Удайпур—в 1932). В Кашмире 
численность крестьянских отрядов превышала 
100 тыс.; они осаждали столицу, взяли штур
мом несколько городов и были окончательно 
подавлены лишь к зиме 1933. В декабре 1932 
поднялось мусульманское крестьянство пле
мени мео в 4 сев. округах княжества Альвар. 
Движение было направлено против налогов и 
ростовщиков, объединило свыше 80 тыс. кре
стьян (в т. ч. свыше 2 тыс. бывших солдат 
англо-индийской армии), создало хорошую 
военную организацию и наголову разбило вой
ска князя Альвара. Решающую роль в усмире
нии сыграли англ, войска. •

Одновременно по всей И. прокатилось огром
ное количество местных восстаний, крестьян
ских бунтов, происходили столкновения с по
лицией и т. д. Движение неплатежа налогов иж 
ренты все более освобождается от наносной «не
насильственности», охватывает все важнейшие 
провинции И. (решающим очагом остаются 
Соединенные провинции), начинает соединять 
борьбу против помещиков с борьбой против 
империализма, приобретает здесь и там харак
тер крестьянской войны. Колониальное пра
вительство применяло беспощадные меры усми
рения: воздушная бомбардировка беззащитных 
деревень, голодная блокада, целых округов 
сев.-зап. И.; уничтожение жилищ, имущества, 
скота в повстанческих районах Бирмы; высе
ление самих жителей и массовое заключение 
их в концентрационные лагеря; массовые пор
ки, пытки, публичные казни (только в одном из 
округов Бирмы было повещено 80 чел.), на
конец, массовые аресты, постой войск и кара
тельной полиции, штрафы, распродажа иму
щества, дополнительные налоги на содержа
ние полиции—таковы важнейшие методы безжа
лостных расправ над революц. крестьянством.

. Углубление кризиса, революционная борьба 
рабочего класса и крестьянства и военный тер
рор империализма сказались и на позиции 
городской мелкой буржуазии и мелкобуржуаз
ной интеллигенции. Эти слои, поставлявшие 
основные кадры волонтеров и агитаторов Нац. 
конгресса,* также не мирились с соглашатель
ской ролью, навязанной Конгрессу его руко
водством. Нарастает оппозиция линии руковод
ства в самом Конгрессе, а в Бенгалии—сно
ва вспышки индивидуального террора против 
англ, чиновников. Между тем, тщательно под
готовившись, империализм переходит в на
ступление. ВСев.-зап. пограничной провинции 

и в значительной части Бенгалии (округа Дак
ка, Миднапор, Читтагонг) объявлено военное 
положение. Возобновляются порки политза
ключенных, протестующих расстреливают, как 
это было в концентрационном лагере Гилджи 
(Бенгалия, 1931). Мирные пикеты бойкота, 
предусмотренные соглашением Ирвина—Ганди, 
разгоняются полицией. В Соединенных провин
циях организация Нац. конгресса, снова санк
ционировавшая кампанию неплатежа налога 
и ренты, разогнана, а ее руководители во главе 
с Неру Младшим брошены в тюрьму. Импери
ализм открыто готовил разгром Нац. конгрес

са как наиболее широкой массовой органи
зации сил, борющихся за национальное рас
крепощение И. Столкновение было неизбежно. 
Ганди, вернувшийся из Англии с пустыми 
руками, учел положение и в январе 1932 был 
вынужден санкционировать возобновление кам
пании гражданского неповиновения.

Вторая (январь 1932 — май 1933) и 
третья (июль 1933 — август 1934) кам
пании «гражданского неповино
вения». ВИ. водворился режим самого раз
нузданного полицейского террора. Конгресс 
был объявлен вне закона. Свыше 80 тысяч 
человек было арестовано (среди них 5 тысяч 
женщин). Ордонансами вице-короля Веллинг
тона (1931 — 36) запрещались митинги и про
цессии, за денежную и другую помощь Кон
грессу грозила тюрьма, печать была заду
шена, по демонстрантам без предупреждения 
открывался огонь. Одновременно в Лондоне, 
сначала третьей конференцией Круглого сто
ла, а затем объединенным комитетом двух па
лат англ, парламента, спешно велась доработка 
рабской конституции, еще усилившая ее реак
ционный характер. В 1932 И. было также на
вязано Оттавское соглашение, предоставляв
шее крупнейшие таможенные льготы (от 10 до 
35% преференции) английскому импорту. Меж
ду тем, тактика гандистского руководства об
легчила империализму дело подавления рево
люционного подъема. Антиимпериалистические 
силы оставались неорганизованными и разроз
ненными. Тем не менее, они показали^герои
ческое упорство и выдержку в борьбе. Основ
ными формами ее в деревне оставалась кампа
ния неплатежа налога и ренты. В городе про
должался бойкот англ, товаров, демонстрации, 
празднование «дня независимости» и торже
ственный подъем национального флага. В ап
реле 1932 состоялась сессия Нац. конгресса 
в Дели, разогнанная полицией и явившаяся 
лишь массовой антиимпериалистической де
монстрацией. Такой же характер имела и сес
сия Нац. конгресса в 1933 (Калькутта). В сен
тябре 1932 Ганди объявил в тюрьме голодовку 
протеста против «коммунального приговора» 
Макдональда, устанавливающего особые из
бирательные курии для «неприкасаемых» каст. 
Выйдя вскоре из тюрьмы, он посвящает основ
ное внимание проповеди социальных реформ и 
улучшению положения «неприкасаемых». В мае 
1933 кампания гражданского неповиновения 
была, по предложению Ганди, прекращена на 
шесть недель, а потом этот срок был продлен 
еще на шесть недель. В июле 1933 массовая кам
пания гражданского неповиновения была вовсе 
отменена, но руководство Конгресса, считаясь 
с боевым настроением масс, рекомендовало 
продолжение гражданского неповиновения в 
индивидуальном порядке, что сводилось к без
вредному нарушению отдельными конгресси-
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стами предписаний полиции, уничтожению поч
товых ящиков и т. д. А через год (август 1934) 
также было отменено индивидуальное граж
данское неповиновение. Все это время про
должались полицейский террор и жесточайшие 
репрессии против нац.-освободительного дви
жения и Нац. конгресса. Лишь после августа
1934 Конгресс возвращается на легальное по
ложение. С 1932 снова нарастает забастовочная 
борьба пролетариата(1932—118 стачек, 126 тыс. 
участников; 1933—146 стачек, 164 тыс. участ
ников; 1934—199 стачек, 220 тыс. участников), 
протекающая под растущим влиянием рево
люционного крыла профдвижения и коммуни
стов, проводящих линию единого фронта. 
В 1933 произошло объединение отдельных ком
мунистических групп в единую партию, сек
цию Коминтерна. В 1934, на основе единого 
фронта революционных и реформистских проф
союзов, при руководящей роли коммунистов 
состоялась всеобщая стачка текстильщиков, 
охватившая всю И., кроме Мадраса и Ахмед- 
абада. Были также выставлены политические 
требования: отмена репрессивных законов, ос
вобождение политзаключенных, свобода сою
зов, слова, собраний. Стачка имела крупней
шее значение в деле сплочения пролетариата 
и выявления его передовой роли в антиимпери
алистической борьбе, но она была арьергард
ным боем революционного подъема 1930—34. 
Начав борьбу первым, индийский пролетариат 
организованно отступил последним.

Временный спад массового антиимпериали
стического движения дал Англии возможность 
навязать Индии антинародную конституцию, 
получившую в 1935 силу закона и закрепляю
щую господство английского империализма над 
Индией (см. гл. Государственный строй).—Тру
дящиеся И. и по новой конституции не имеют 
доступа ни в провинциальные, ни в федераль
ный парламенты. Система многостепенных вы
боров, разбивка избирателей по религиозным 
куриям, высокий имущественный ценз, пред
ставительство «специальных интересов», прак
тика прямого назначения «членов парламента» 
империализмом и князьями—обеспечивают ре
шающее влияние силам феодально-империали
стического блока. Конституция 1935 последова
тельно преследует цель укрепления власти им
периализма и консолидации сил феодально-им
периалистического блока, но именно потому 
она полна величайших противоречий. Англий
ский империализм пытается теснее связать с со
бой туземную буржуазию и в то же время не 
дает ей элементарных политических прав. Он 
рядит туземных князей в полноправных участ
ников Федерации и в то же время оставляет их 
на положении бессловесных исполнителей своей 
воли. Он расширяет диктаторскую власть своих 
губернаторов и чиновников, изображая это в 
качестве демократических реформ.Конституция
1935 также свидетельствует об огромных труд
ностях, внешних и внутренних, перед к-рыми 
стоит британский империализм в И. Вопрос о 
судьбе «рабской конституции» будет решаться 
борьбой всех антиимпериалистических сил, 
объединенных в единый национальный фронт, 
решающая роль в создании и консолидации кое
го принадлежит рабочему классу и компартии.

Борьба за единство рабочего движения и еди
ный народный антиимпериалистический фронт. 
В апреле 1935 состоялось слияние национал- 
реформистского и красного конгресса проф
союзов на основе признания принципов клас

совой борьбы и профсоюзной демократии. 
Вслед за тем было проведено слияние союзов 
«Гирни Камгар» в Бомбее, Нагпуре и на Вели
кой индийской полуостровной ж. д. Под зна
ком единства рабочего движения прошли пер
вомайские демонстрации 1935. Национальная 
федерация профсоюзов, где руководство нахо
дится в руках реакционных лидеров, сохранила 
свою организационную обособленность, но 
под давлением рабочих лидеры в 1936 пошли 
на создание «объединенного рабочего бюро», 
органа Конгресса и Федерации профсоюзов. Из
живая остатки сектантства, коммунисты разви
вают работу в реформистских союзах и, не вы
жидая объединения во всеиндийском масштабе, 
добиваются создания единых профсоюзов же
лезнодорожников, моряков и т. д. В своем док
ладе на VII Всемирном конгрессе Комин
терна т. Димитров поставил перед коммуни
стами И.следующие основные задачи: «В Ин
дии коммунисты должны поддерживать, рас 
ширять и участвовать во всех антиимпериали
стических массовых выступлениях, не исклю
чая тех, которые возглавляются национал- 
реформистами. Сохраняя свою политическую 
и организационную самостоятельность, они 
должны повести активную работу внутри орга
низаций, участвующих в Национальном кон
грессе Индии, способствуя кристаллизации 
среди них национально-революционного кры
ла в целях дальнейшего развертывания на
ционально-освободительного движения наро
дов Индии против британского империализма» 
(Димитров Г., Наступление фашизма и за
дачи Коммунистического Интернационала в 
борьбе за единство рабочего класса против фа
шизма, 1935, стр. 71).

Коммунисты неустанно ведут борьбу за 
сплочение всех антиимпериалистич. сил в на
циональный фронт (см. гл. Коммунистическая 
партия И.), что находит растущий отклик не 
только среди рабочих и крестьян, но в широких 
слоях мелкой буржуазии и мелкобуржуазной 
интеллигенции. Социалистическая партия И. 
и ряд других организаций, входящих в состав 
Национального конгресса, высказались за на
циональный фронт и необходимость объеди
нения всех сил, борющихся против империа
лизма. Председателем Нац. конгресса в 1936 
был вновь избран лидер левого крыла—социа
лист Неру Младший.

Лит.: M а р к с К. и Энгельс Ф., Соч., том IX, 
Москва,1933 (Ост-Индия), т. XI, ч. 2, M., 1934 (Афгани
стан), т. XI, ч. 1, Москва, 193*3 (Сипайское восста
ние); Маркс К. и Энгельс Ф., Письма, под ред. 
В. В. Адоратского, 4 изд., М.—Л., 1932; Маркс К., 
Капитал, 8 изд., [М.], 1936, т. I, гл. 24, т. III, главы 
20 и 48; Л е н и н В. И., Соч., 3 изд., т. XII («Горючий 
материал в мировой политике»), т. XIX («Империализм, 
как высшая стадия капитализма»), т. XXIV («Доклад на 
II Всероссийском съезде коммунистических организаций 
народов Востока 22 ноября 1919»), т.ХХ V («Первоначаль
ный набросок тезисов по национальному и колониаль
ному вопросам»), т. XXV («Доклад комиссии по нацио
нальному и колониальному вопросам 26 июля на II кон
грессе Коммунистического Интернационала»), т. XXVII 
(«Лучше меньше, да лучше»); его же, О национально
колониальном вопросе, [Москва], 1933; Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 10 изд., М., 1936; его же, Мар
ксизм и национально-колониальный вопрос, Сб. избр. 
статей и речей, [М.], 1936; Стенографический отчет VI 
Конгресса Коминтерна, вып. VI, М.—Л., 1929, см. тези
сы о революционном движении в колониальных и полу
колониальных странах; Стенографический отчет VI Кон
гресса Коминтерна, Революционное движение в коло
ниальных и Полуколониальных странах, выпуск IV, 
М.—Л., 1929;ДимитровГ., Наступление фашизма и 
задачи Коммунистического Интернационала в борьбе 
за единство рабочего класса против фашизма. Доклад и 
заключительное слово на VII Всемирном конгрессе Ком
мунистического Интернационала, [Москва], 1935; Ван



315 ИНДИЯ 316
М и н, О революционном движении в колониальных и по
луколониальных странах и тактике компартий. (Из речи 
на заседании 7/VIII 1935 на VII Всемирном Конгрессе 
Коммунистич. Интернационала), [Москва], 1935; Проект 
платформы действия коммунистических партий Индии, 
«Коммунистический Интернационал», М., 1931, № 1—2; 
Открытое письмо индийским коммунистам от ЦК Ком
партии Китая, Германии и Агглии, «Коммунистический 
Интернационал», М., 1932, № 16; Письмо индийским 
коммунистам от ЦК Компартии Китая, «Коммунистиче
ский Интернационал», М., 1933, № 34—35; Эльмано
вич С., Законы Ману, пер. с санскритского, СПБ, 
1913 (Труды общества русских ориенталистов, № 1); 
Бернье Ф., История последних политических перево
ротов в государстве Великого Могола, пер. с франц., М., 
1936; Робертс, Сорок один год в Индии, пер. с англ. 
С. В. Козлова, СПБ, 1902; Б о ш а м Д ж., Английский 
империализм в Индии, пер. с англ. Б. Жуковецкого, 
М., 1935; Пронин А., Классовая борьба и конститу
ционные реформы британского империализма в Индии,
M. , 1934; Материалы Королевской комиссии по сельско
му хозяйству в Индии, пер. с офиц. англ, изд., т. I, 
1935; М’С г i n d 1 е J. W., Ancient India, Westminster, 
1893; Smith V. A., The early history of India from 
600 В. C. to the Muhammadan conquest, 4 ed., Ox
ford, 1924; The Cambridge history of India, v. I—VI, 
Cambridge, 1922—32; Lane-Poole S., Mediaeval India 
under Mohammedan rule, 712—1764, N. Y., 1903; Kau- 
tilya’s Arthasastra, Mysore, 1929; Elliot H. M., 
The history of India, as told by its own historians, The 
Muhammadan period, 8 vis, L., 1867—77; Sarkar J., 
History of Aurangzib, v. I—V, L.—N. Y., 1920—25; 
Sarkar J., Shivaji and his times, 2 ed., London, 1920; 
Tavernier J. B., Travels in India, 2 ed., L., 1925; 
Duff J. C. G., A history of the Mahrattas, 2 vis, L.—
N. Y., 1921; C un n i ngh a m J. D., Ahistory of the sikhs, 
L.—N. Y., 1918; Foster W., The English factories in 
India, 1618—69, v. I—XIII, Oxford, 1906—27; Mill J. 
[and] Wilson H. H., The history of British India, 10 
vis, L., 1858; H u n t e г W. W., The Indian Empire its 
peoples, history and products, [3 ed.J, 1893; Hun
ter W. W., A history of British India, v. I—II, L — 
N. Y., 1899—1900; Wilks M., Historical sketches of the 
south of India, v. I—II, Madras, 1869; An Indian natio
nalist. Indian war of independence, 1909; Kaye J. W., 
Ahistory of the Sepoy war in India, 1857—58, v. I—III, 
L.—N. Y., 1896; M a zumd ar A. C., Indian national evo
lution, Madras, 1917; RanadeM. G., Essays on Indian 
economics, Madras, 1906; Naoroji D., Poverty and 
un-British rule in India, L., 1901; TilakB., His wri
tings and speeches, Madras; G a n d h i M., His life, wri
tings and speeches, Madras, [1921]; его же, My expe
riments with truth, Ahmedabad, 1927; Hehru, Jawa
harlal, An autobiography, L., 1936; Dutt R., Palme 
and Bradley B., Indian politics. The anti-imperialist 
people’s front. Towards trade-union unity, [L., 1936]. 
Официальные издания и справочники: The Imperial 
Gazetteer of India, Oxford, 1908—09; Statistical abst
ract for British India (раз в 5 лет), L.; Statement exhi
biting the moral and material progress and condition of 
India, L. (ежегодно); The Indian year-book, Bombay— 
Calcutta; Indian statutory commission, Report..., v. I— 
II, L., 1930; Royal commission on labour in India, Re
port..., June, 1931, L., 1931; Royal commission on la
bour in India, v. XI, Supplementary, L., 1931; Royal 
commission on agriculture in India. Report..., L., 1927; 
Royal commission on agriculture in India. Evidences, 
London, 1927; Indian industrial commission, Report..., 
1916—18, L., 1919.
V. Рабочий класс и профессиональное движение.

Профсоюзы в И. возникли фактически в 
послевоенное время—в 1918—20. Отдельные ра
бочие организации появлялись и до 1918, но 
они носили характер комитетов по сбору жа
лоб рабочих и подаче петиций властям и пред
принимателям. Из подобного рода организаций 
известны Ассоциация бомбейских текстильщи
ков, созданная в 1890, и Ассоциация благо
состояния рабочих (Камгар хитвардхак сабха), 
возникшая в Бомбее в 1910. Они возглавля
лись в большинстве случаев филантропически 
настроенными интеллигентами. Из наиболее 
крупных рабочих выступлений довоенного пе
риода следует отметить конференцию фабрич
ных рабочих Бомбея в 1884, 10-тысячный ми
тинг текстильщиков в Бомбее в 1890. Начи
ная с 80-х гг. в И., преимущественно в Бомбее 
и Мадрасе, имел место ряд стачек, направлен
ных против наиболее свирепых форм эксплоа
тации рабочего класса И., за ограничение ра

бочего дня для детей и женщин, за еженедель
ный отдых, против системы контракционного 
труда и т. д. Первые мероприятия по фабрич
ному законодательству (фабричный закон 1881, 
дополнения к нему в 1891—1911) в значитель
ной мере являются результатом этих рабочих 
выступлений. Уже в 1908 в Бомбее была про
ведена первая крупная политическая стачка, 
в знак солидарности с арестованным полити
ческим лидером Тилаком. В связи с ростом в- 
военные годы нек-рых отраслей промышлен
ности в И., гл. обр. работавших на оборону, 
произошел численный рост пролетариата и его- 
оседание в промышленных центрах. Огромное 
влияние на пробуждение классового само
сознания рабочего класса И. оказала Великая 
Октябрьская пролетарская революция в Рос
сии, вызвавшая усиление национально-осво
бодительного и рабочего движения. В период. 
1918—20 по всей И. прокатилась волна ста
чечного движения. Только за первые пять ме
сяцев 1920 в И. было проведено 200 стачек, во
влекших 500 тыс. рабочих. Некоторые из- 
стачек того периода разрастались в крупные- 
бои. Так, стачка текстильщиков Бомбея, 
вспыхнувшая в декабре 1918, охватила 125 тыс. 
рабочих, бомбейская всеобщая стачка 1920 
продолжавшаяся 27 дней, вовлекла до 200 тыс. 
рабочих, стачка металлистов Джамшедпура. 
(1920)—40 тыс. рабочих, стачка текстильщи
ков Ахмедабада (май 1920)—25 тыс. рабочих. 
Рабочий класс, особенно его передовой отряд— 
бомбейские текстильщики, в эти бурные годы 
активно участвовал в национально-освободи
тельном движении, принявшем тогда широ
чайшие размеры. Об этом говорят высту
пление бомбейских рабочих во время приезда 
в И. принца Уэльского в 1921, забастовка гор
няков Джариа во время открытия сессии Кон
гресса профсоюзов в 1921 ит. д. Движение- 
рабочего класса в тот период, однако, целиком 
находилось под влиянием буржуазного руко
водства Национального конгресса.

В огне стачечной борьбы 1918—21 и роди
лись первые профессиональные организации 
рабочих И. Подавляющее количество их офор
милось из стачечных комитетов, создавшихся 
для руководства стачками. Из первых проф
союзов, возникших в послевоенные годы и про
должающих существовать и в наст, время, 
следует отметить Мадрасский рабочий союз 
(создан в апреле 1918) и Союз текстильщиков 
Ахмедабада (создан при участии Ганди в 1920). 
В течение 1918—20 профсоюзы возникли в боль
шинстве промышленных центров И. Так, в
1919 в Мадрасской провинции уже существо
вали союзы текстильщиков, трамвайщиков, 
печатников, рабочих алюминиевой промышлен
ности, рикшей, шоферов и др. По официальным 
данным, в одной Бомбейской провинции в 1922 
насчитывалось уже 22 союза, объединявших 
в общей сложности 58 тысяч членов. Уже в
1920 был создан национальный профцентр— 
Всеиндийский конгресс профсоюзов, объеди
нявший к 1921 60 отдельных профсоюзов рабо
чих разных отраслей промышленности. Вместе 
с тем в ряде провинций—в Бомбее, Бенгале, 
Мадрасе—стали создаваться провинциальные 
объединения.

1921—26 вошли в историю профдвижения И. 
как годы собирания сил пролетариата и нака
пливания опыта классовой борьбы, отмеченной 
рядом таких крупных выступлений рабочего 
класса, как стачка 150 тыс. текстильщиков
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Бомбея в 1924 и стачка этих же текстильщи
ков в 1925. Вся эта стачечная борьба в основ
ном носила стихийный характер; она была 
ответом на усилившееся наступление предпри
нимателей на жизненный уровень рабочего 
класса. Во главе профсоюзных организаций 
стояли почти исключительно буржуазные ли
беральные интеллигенты, принимавшие все 
меры к тому, чтобы направить рабочее дви
жение по умеренному конституционному рус
лу. Это облегчалось отсутствием в то время в 
Индии компартии, хотя в передовых слоях 
рабочего класса и интеллигенции уже тогда 
нарастало недовольство реформистской поли
тикой профсоюзного руководства и соглаша
тельской политикой буржуазного руководства 
Национального конгресса, а в нек-рых проф
союзах начали уже выкристаллизовываться 
левые группы.

Новый этап в рабочем и профессиональном 
движении И. наступил в 1927, когда, в резуль
тате промышленной депрессии и усилившегося 
наступления на рабочий класс, последний под
нялся на борьбу. В течение 1927—29 имели 
место такие крупные выступления рабочих, 
как стачка металлистов Джамшедпура, стач
ки железнодорожников на Южно-индийской, 
Вост.-индийской (Лиллуа) и Бенгало-нагпур- 
ской ж. д., стачки джутовых рабочих Бенгала 
(1929), наконец, всеобщие стачки бомбейских 
текстильщиков (1928 и 1929). Насколько высо
ко поднялась стачечная борьба в те годы, вид
но хотя бы из того факта, что в 1928 в И. насчи
тывалось 203 стачки, 506.851 участвовавший в 
них рабочий и 32 млн. потерянных в результате 
стачек рабочих дней. 1927 открыл новую гла
ву в истории рабочего движения Индии не 
только мощным размахом стачечной борьбы, 
но и тем, что к этому времени в профдвижении 
И. оформилось и выросло левое революцион
ное крыло, стоявшее на позициях классовой и 
антиимпериалистической борьбы. Левое крыло 
быстро завоевало сильные позиции в профдви
жении и в ряде случаев оттеснило старое уме
ренно-реформистское руководство. Сторонни
ки левого крыла возглавили ряд стачек (на 
Южно-индийской и Бенгало-нагпурской ж. д., 
в джутовой промышленности Бенгала, в хлоп
чато-бумажной промышленности Бомбея) и 
овладели рядом союзов. Особенно важными 
являлись стачки бомбейских текстильщиков 
в 1928 и 1929 и оформление в процессе этой 
борьбы первого подлинно массового левого 
союза в И.—союза бомбейских текстильщи
ков «Гирни Камгар» (Красный флаг), вырос
шего за несколько месяцев своего существо
вания до невиданных в И. размеров—81 тыс. 
членов—и сыгравшего крупнейшую роль в ра
бочем и антиимпериалистическом движении. 
Рабочий класс за эти годы стал фактически 
активнейшей силой в антиимпериалистической 
борьбе. Вторая всеобщая стачка бомбейских 
текстильщиков в 1929 под руководством «Гирни 
Камгара» носила ярко выраженный политиче
ский характер. Одним из требований этой 
стачки было требование признания фабзавко- 
мов. Весна и лето 1928 ознаменовались круп
ными политическими демонстрациями бомбей
ских рабочих против комиссии Саймона (см. 
Исторический очерк), проходившими под анти
империалистическими лозунгами и возглавля
емыми левыми элементами из рабоче-крестьян
ской партии. В декабре 1928 в Калькутте в 
связи с сессией Национального конгресса так

же состоялась 30-тысячная политическая де
монстрация, возглавлявшаяся левыми элемен
тами рабочего движения. Правительство И. в 
1929 вынуждено было назначить специальную 
комиссию Уитли «для обследования положения 
труда в Индии», одновременно оно обруши
лось на передовые слои рабочего класса и ле
вое профдвижение жесточайшими репрессиями у 
наиболее ярким выражением к-рых явился 
знаменитый Мирутский процесс. По этому про
цессу в 1929 были проведены по всей И. аре
сты 31 руководителя левого профдвижения. 
После этого процесса ряд левых рабочих ор
ганизаций был закрыт, наступила полоса ре
прессий против рабочего движения.

Однако, жесточайшие репрессии не сломили 
активности рабочих масс и не в состоянии бы
ли ликвидировать растущее влияние левого 
крыла и его деятельность. Вопреки замыслам 
англ, империализма, Мирутский процесс сыграл 
крупную роль в деле пропаганды коммунисти
ческих идей в стране. На очередной сессии на
ционального профцентра Всеиндийского кон
гресса профсоюзов в Нагпуре (1929) сторон
ники левого крыла составляли уже почти по
ловину всех делегатов и одержали крупную 
победу над правым крылом, проведя ряд ан
тиимпериалистических резолюций: о бойкоте 
комиссии Уитли, о вступлении в Антиимпе
риалистическую лигу, о недопустимости уча
стия в конференции Круглого стола и др. По
беда левого крыла была одержана при под
держке левых национально-реформистских эле
ментов, голосовавших под давлением масс за. 
антиимпериалистические резолюции. Правые- 
реформисты Н. М. Джоши, Шива Рао, Чаман 
Лалом и др. пошли на раскол профдвижения 
и вышли из состава Конгресса профсоюзов, соз
дав параллельный профцентр—Всеиндийскую 
федерацию профсоюзов.

Массовые бои рабочего класса в 1928—29» 
подняли удельный вес пролетариата в полити
ческой жизни страны и содействовали вовле
чению в антиимпериалистическую и антифео
дальную борьбу городской мелкой буржуазии 
и отчасти крестьянства. Под влиянием этой 
борьбы рабочего класса в стране поднялась 
в 1930 новая мощная волна антиимпериалисти
ческого движения. Однако, это движение и на. 
этот раз возглавлялось буржуазным руковод
ством Нац. конгресса, принявшим меры к суже
нию размаха борьбы, а затем и к ее прекра
щению. Соглашательская политика руковод
ства Нац. конгресса была облегчена самоустра
нением коммунистов и сторонников классово
го профдвижения от антиимпериалистической 
борьбы под тем предлогом, что оно возгла
вляется буржуазным руководством Националь
ного конгресса.

Если в антиимпериалистическом движении 
начавшееся в 1930 идеологическое отмежевание 
коммунистов и сторонников классового проф
движения от нац.-реформизма зачастую осу
ществлялось в форме самоустранения рабочих 
организаций от антиимпериалистической борь
бы, то в профдвижении это отмежевание бы
ло использовано национально - реформистски
ми лидерами для раскола профсоюзов, при
чем сторонники классового профдвижения за
частую не давали должного отпора расколь
нической политике реформистских лидеров. 
Необходимо отметить, что в то время в Индии 
еще не была оформлена Всеиндийская ком
мунистическая партия. Благодаря политике на-
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ционально-реформистских лидеров в 1931 рас
кололся Всеиндийский конгресс профсоюзов, 
до того возглавлявшийся революционными эле
ментами и левыми нац.-реформистами, а вслед 
за этим последовал раскол и ряда местных 
союзов (союз железнодорожников Великой ин
дийской ж. д., союз бомбейских текстиль
щиков «Гирни Камгар» и ряд др.). Таким 
образом, профдвижение оказалось расколотым 
на три части, группировавшиеся вокруг трех 
профцентров: 1) Всеиндийской федерации проф
союзов, возглавлявшейся правыми реформи
стами, 2) Всеиндийского конгресса профсою
зов, возглавлявшегося «лево»-нац.-реформист
скими лидерами, и 3) Красного конгресса проф
союзов, объединявшего революционные союзы. 
Этот раскол рабочих рядов и политика классо
вого сотрудничества реформистских вождей 
явились причиной того, что рабочий класс не 
был в состоянии оказать сплоченный отпор 
развернутому наступлению империализма и 
национальной буржуазии в годы кризиса. Ста
чечная борьба 1931—33, хотя и значительная 
по своим размерам и характеризующаяся во
влечением в борьбу новых слоев рабочего клас
са, носила распыленный характер, и реформи
стским лидерам удавалось срывать большин
ство стачек.

Перелом наступил в 1934. Рабочие массы на 
опыте борьбы кризисных лет все более убеж
дались в необходимости сплочения своих сил 
и объединенного отпора наступлению капита
листов. Повсеместные стачки рабочих пере
росли в 1934 во всеобщую .стачку текстильщи
ков—первую в И. всеобщую стачку в нацио
нальном масштабе, сыгравшую огромную роль 
в раскачке широких слоев рабочего класса по 
всей И. и положившую начало борьбе за еди
ный фронт и профсоюзное единство. Впервые 
после раскола стачка была проведена на ос
нове единого фронта между революционными 
и национал-реформистскими союзами. Руко
водящую роль в стачке играли сторонники 
классового профдвижения, заметно усилившие 
в процессе стачки свое влияние в профдвиже
нии, хотя их деятельность и страдала еще ря
дом сектантских слабостей. Правительство 
реагировало на усиление деятельности и рост 
влияния революционного крыла новой волной 
жесточайших репрессий. После стачки, в те
чение 1934 и 1935, были запрещены и объявле
ны вне закона вслед за компартией около двад
цати левых профсоюзов, издан целый ряд анти
рабочих законов, повсеместно арестовывались 
левые деятели рабочего движения, происхо
дили расстрелы стачечников и т. д.

Всеобщая стачка текстильщиков 1934 и ряд 
последовавших за ней антиимпериалистиче
ских выступлений в Бомбее и Калькутте, 
проведенных на основе единого фронта, по
служили важным этапом в борьбе за проф
союзное единство, создав предпосылки для 
объединения Красного и Национал-рефор- 
мистского конгрессов профсоюзов. Объеди
нение конгрессов было осуществлено в апреле 
1935 в Калькутте на основе классовой борьбы 
и пр оф демократии. Вслед за этим в течение 
1935 объединялись и существовавшие в ряде 
центров и отраслей промышленности красные 
и национал-реформистские союзы (союзы тек
стильщиков «Гирни Камгар» в Бомбее и Наг
пуре, союзы железнодорожников на Великой 
индийской ж. д., ряд союзов в Калькутте). 
Решающее значение в объединении имели ре

шения VII конгресса Коминтерна, поставив
шие вопрос о восстановлении единства проф
союзов и антиимпериалистического единого 
фронта в колониальных странах, в том числе 
и в И. Процесс объединения тормазится нали
чием чрезмерной раздробленности профдвиже
ния и создаванием буржуазией мусульманских 
и др. конфессиональных профорганизаций.

С объединением Красного и Национал-ре- 
формистского конгрессов профсоюзов был сде
лан только первый, хотя и весьма существен
ный, шаг в борьбе за полное восстановление 
единства профдвижения Индии. Оно все еще 
остается расколотым. В И. продолжают суще
ствовать два параллельных профцентра: Объ
единенный конгресс профсоюзов, насчитываю
щий свыше 70 тыс. членов, и Всеиндийская фе
дерация профсоюзов, возглавляемая право
реформистскими элементами (группа Н. М. 
Джоши) и объединяющая ряд старых проф
союзов, в общей сложности насчитывающих 
около 120 тыс. членов. Наряду с этим в И. су
ществует ряд профсоюзов, не связанных ни с 
одним из центров и насчитывающих в своих 
рядах, примерно, половину всех организован
ных рабочих. Всего в Индии из числа рабо
чих, занятых в крупной фабричной и горной 
промышленности, а также на транспорте и на 
плантациях, в существующих профсоюзах ор
ганизовано не более 400 тыс. Объединенный 
конгресс профсоюзов добивается объединения 
Конгресса с Федерацией профсоюзов. Усилия 
Конгресса не увенчались успехом благодаря 
позиции руководства Федерации, уклоняю
щегося от четкого признания принципа клас
совой борьбы и профдемократии и проводящего 
на практике политику классового сотрудни
чества. Однако, до последнего времени часть 
руководства Федерации во главе с Джоши вооб
ще выступает против объединения с Конгрес
сом. Другая же часть, возглавляемая Гири, 
выражает готовность пойти на объединение, 
но требует от Конгресса принятия конститу
ции Федерации, что означает, фактически, от
каз от платформы классовой борьбы. В резуль
тате руководство Федерации и Объединенного 
конгресса договорилось в наст, время (1936) 
лишь о создании Объединенного рабочего бюро 
для координации совместных выступлений обо
их профцентров по отдельным вопросам.

Подъем рабочего движения, вызванный борь
бой за единый фронт, сказывается в активном 
включении рабочих в антиимпериалистическую 
борьбу, обостряющуюся в результате введения 
в действие новой конституции, навязанной ан
глийским империализмом индийскому наро
ду и справедливо охарактеризованной в И. 
«хартией рабства». В Бомбее, Калькутте и 
др. центрах не проходит сейчас ни одного 
выступления против империализма, в к-ром 
рабочие организации не принимали бы актив
ного участия. Сплошь и рядом эти выступ
ления проводятся на основе единого фрон
та с другими организациями и, гл. обр., с ор
ганизациями Национального конгресса. Рабо
чий класс и объединенное профдвижение начи
нают возглавлять борьбу за создание широкого 
антиимпериалистич. национального фронта. 
Важным шагом в этом направлении является 
решение Объединенного конгресса профсою
зов о коллективном членстве рабочих органи
заций в Национальном конгрессе и об актив
ном участии, на основе единого фронта, с дру
гими организациями в выборах в законода-
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тельные органы. Это говорит о том, что сто
ронники революционного профдвижения из
живают сектантские настроения, приводившие 
к изоляции его от национально-освободитель
ного движения. Объединение Красного и На- 
ционал-реформистского конгрессов стимулиро
вало также борьбу рабочих за их непосред
ственные нужды и требования, против непре- 
кращающегося наступления капитала на жиз
ненный уровень рабочего класса. Но работа 
Объединенного конгресса и его организаций 
все еще страдает большими недостатками. 
Профсоюзы Объединенного конгресса еще не 
стали массовыми организациями, объединен
ное профдвижение не сумело еще развернуть 
массовую борьбу против непрекращающегося 
наступления предпринимателей на жизнен
ный уровень рабочих и против британского 
империализма. Однако, перелом налицо. Объ
единение Красного и Национал-реформист- 
ского конгрессов профсоюзов открыло важ
ную главу в истории индийского профдви
жения. Л. Бернс.

Экономическое положение рабочих. По дан
ным на 1931, в И. насчитывалось 1,6 млн. 
фабрично-заводских рабочих, ок. 1 млн. план
тационных, ок. 800 тыс. железнодорожников, 
ок. 300 тыс. горнорабочих, включая и уголь
ные шахты, и 100.000 моряков. Фабричный про
летариат в И. характерен высокой концентра
цией. Не менее 3/4 фабричных рабочих занято 
на предприятиях с количеством рабочих от 
400 чел. и выше. В настоящее время в И. уже 
сложились значительные слои постоянного кад
рового пролетариата, прочно осевшего в горо
дах и связанного с капиталистическими пред
приятиями. Достаточно указать, что, согласно 
выборочному обследованию одиннадцати круп
нейших джутовых заводов Калькутты, свыше 
40% джутовых рабочих имели стаж непрерыв
ной работы от 10 до 30 лет. Во всяком случае, 
ок. 50% рабочих крупной промышленности яв
ляются уже вполне прочными кадрами. Процес
сы классовой дифференциации деревни, разло
жение домашнего ремесла при замедленном 
промышленном развитии повели к накопле
нию в И. огромнейшей резервной армии труда. 
Наличие такой армии — прямого результата 
экономического и политического господства им
периализма в колонии—дает возможность ка
питалистам низводить экономическое положе
ние рабочих до самого низкого уровня.

По данным королевской комиссии под пред
седательством Уитли, обследовавшей в 1929—30 
условия труда рабочих И., средняя зарплата вы
ражалась в следующих цифрах: в хлоп.-бум. 
пром-сти Бомбея у мужчин—38 рупий, у жен
щин—18 рупий, в Шолапуре соответственно— 
24 рупии и 10 рупий в месяц (рупия—1 шил
линг 6 пенсов); в джутовой пром-сти при одно
сменной 60-часовой рабочей неделе месячный 
заработок варьировал в зависимости от спе
циальности от 17 до 38 рупий; в угольных шах
тах средний дневной заработок даже квалифи
цированного рабочего не превышал 0,9 рупии; 
неофициальные же обследования свидетель
ствуют, что до мирового экономического кри
зиса заработная плата у большинства рабочих 
колебалась в пределах от 7 до 15 рупий, 
и только наиболее квалифицированные кате
гории рабочих в крупнейших промышленных 
центрах, вроде Бомбея, Шолапура, Ахмедаба- 
да, Калькутты, Джамшедпура, зарабатывали 
от 20 до 40 рупий в месяц. Но даже эти цифры,
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будучи средними, скрывают за собой еще 
более тяжелую действительность. Те же обсле
дования указывают, что огромная масса рабо
чих получала всего лишь от 2 до 3 анна в день, 
а, например, в угольной промышленности зара
боток шахтера доходил до такой мизерной циф
ры, как 3 рупии в месяц. При этом здесь не учи
тываются многочисленные вычеты из зарпла
ты путем широкой системы штрафов за порчу 
материала и инструментов, за невыход на ра
боту, за нарушение дисциплины и т. д.

Империализм всячески поощряет примене
ние женского и детского труда. Даже в хлоп.- 
бум. пром-сти с ее относительно лучше органи
зованным пролетариатом, составляющим пере
довой отряд рабочего класса И., процент при
менения женского и детского труда соответ
ственно равняется 29 и 13. В прочих же отра
слях промышленности и, особенно, на сезон
ных предприятиях женщины и дети в общей мас
се рабочих составляют почти 50%. О колоссаль
ных выгодах, извлекаемых капиталистами из 
эксплоатации женского и детского труда, 
можно судить хотя бы по тому, что заработная 
плата женщин сплошь и рядом в два—три раза, 
а у детей в шесть раз ниже, чем заработная 
плата мужчин, занятых на той же самой работе.

Империализм культивирует самые варвар
ские докапиталистические формы эксплоата
ции. Он использует и консервирует еще не 
вполне изжитые кастовые и религиозные пред
рассудки среди отсталой части индийского 
пролетариата и, ставя в относительно привиле
гированное положение более высокие касты, с 
особой силой давит на низшие. Достаточно ука
зать, например, что, как правило, представи
тели низших каст не допускаются к выполне
нию работы ткачей. Более того, весьма часто 
рабочую силу распределяют по фабричным 
цехам, исходя из кастовой принадлежности ра
бочих. Подобной политикой капиталисты пы
таются создать антагонизм между самими ра
бочими. Гнет капиталистов над индийскими 
рабочими усугубляется широко поощряемой 
империализмом ростовщической кабалой. По
ступая на фабрику, индийский рабочий, как пра
вило, получает заработную плату лишь спу
стя IV2 месяца после начала своей работы. 
Чтобы существовать, он вынужден обращаться 
к услугам ростовщика и платить ему за взятую 
ссуду 100 и более процентов. Практика най
ма рабочих и выплата заработной платы че
рез надсмотрщиков (джобберов, сардаров, ми- 
стриев и т. п.), нередко выступающих также 
и в роли ростовщиков, отдает рабочего на про
извол этих профессиональных вербовщиков 
рабочей силы. Опутанный долговой кабалой, 
индийский рабочий вынужден мириться с са
мой бесчеловечной эксплоатацией. По скром
ным подсчетам, 8/4 бомбейских рабочих нахо
дятся в кабале у ростовщиков. Неудивительно 
поэтому, что «индийские рабочие наполовину 
голодают, плохо одеты и находятся в ужасных 
жилищных условиях» (из отчета Переела). На
сколько ужасны последние, можно видеть из 
следующего описания, приведенного в отчете 
комиссии Уитли: «В наиболее развитых центрах 
рабочие дома строятся тесно друг к другу, кар
низ к карнизу с тем, чтобы использовать ма
лейший кусок земли. Пренебрежение к сани
тарии видно из наличияюколо домов куч гнию
щих отбросов и ям со сточной водой. Отсут
ствие же уборных еще более увеличивает об
щую зараженность воздуха и почвы. Дома,

11
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многие без окон и вентиляции, обычно разго
рожены на небольшие комнатушки. В комнату 
можно проникнуть через дверь, настолько низ
кую, что при проходе через нее необходимо на
гибаться. В такого рода жилищах люди ро
дятся, спят и едят, живут и умирают». Плата 
за подобную конуру столь высока, что рабочим 
приходится сдавать углы. По данным Бомбей
ского бюро труда, 97% бомбейских и 73% ах- 
медабадских рабочих вынуждены жить в та
ких клетушках. Но даже этими «благами» 
пользуются далеко не все. Тысячи рабочих не 
имеют никакого крова и спят на тротуарах. 
Даже по буржуазным обследованиям, «сред
няя» рабочая семья влачит полуголодное су
ществование. Средняя дневная норма питания 
индийского рабочего ниже получаемой заклю
ченными в индийской тюрьме. Сотни тысяч ра
бочих, однако, не вырабатывают даже этого 
нищенского минимума.

В И. широко практикуется спаивание рабо
чих и отравление их опиумом. Одних зареги
стрированных курилен опиума в И. насчиты
вается ок. 6.000. По свидетельству комиссии 
Уитли, в одном только Ланбадском угольном 
районе, насчитывающем 55 тыс. рабочих, по
следними было истрачено в 1928 на водку и 
опиум 1 млн. рупий. Голод, антисанитария, 
чрезмерный труд, отравление опиумом—все это 
является источником страшных эпидемиче
ских заболеваний малярией, чумой, холерой 
и т. п., ежегодно уносящих десятки тысяч жиз
ней. Особенно потрясающа смертность сре
ди детей. По официальным данным, детская 
смертность в 1929, т. е. в год относительного 
«благополучия», составляла в Бомбее 296 на 
1.000 родившихся, в Мадрасе и Рангуне она 
достигала в нек-рых частях города 300—350 
на 1.000.

Еще более ужасно положение плантацион
ных рабочих. Обследование ассамских и мад
расских чайных плантаций показало, что прак
тикуемая здесь система эксплоатации рабочей 
силы мало чем отличается от рабской. Фор
мально отмененный в 1926 контрактовый труд 
продолжает фактически существовать вплоть 
до настоящего времени при благосклонном по
пустительстве правительства. Не говоря о том, 
что кули вообще держатся в неведении отно
сительно закона 1926 и считают, что прину
дительно требуемый плантаторами отпечаток 
пальца обязывает их отработать на плантации 
определенный срок, роль трудового контракта 
с неменьшим успехом выполняет долговая рас
писка. Получив от вербовщика-сардара, а за
тем и от плантатора аванс в счет будущей за
работной платы, кули уже с первого шага по
падает в долговую кабалу, а выданная им рас
писка превращается в договор долгового раб
ства. Малейшее проявление протеста, недоста
точно интенсивная работа, невыход на работу, 
хотя бы и по болезни, влекут за собой жесто
кие палочные побои. Чтобы скрыть ад, царя
щий за плантационной оградой, плантаторы 
не допускают туда ни одного постороннего че
ловека. В результате плантационные рабочие 
целиком зависят от произвола своих хозяев. 
Рабочий день на плантациях не ограничен ни
какими нормами и тянется от восхода и до за
хода солнца. За этот каторжный труд рабочий 
получает в среднем 6—7 рупий в месяц, при
чем бывают случаи, когда он вырабатывает не 
более 2 рупий в месяц при признанном офи
циально прожиточном минимуме для одного 

человека в SVa рупий в месяц. Семейные ра
бочие вынуждены посылать на работу своих 
детей, и, по свидетельству самих плантаторов, 
в горячий период сбора чайного листа часто 
можно видеть работающих детей в возрасте 
трех—четырех лет.

В годы кризиса положение индийских ра
бочих ухудшилось еще более. Проводя капи
талистическую рационализацию и интенсифи
цируя эксплоатацию рабочего класса, капита
листы повели самое жестокое наступление на 
его жизненный уровень. Заработная плата бы
ла сокращена на 30—50%. Сотни тысяч рабо
чих были совершенно выброшены из производ
ства и еще большее количество стало частич
но безработными в результате перевода пред
приятий на сокращенную рабочую неделю. По 
далеко неполным данным индийской прессы, в 
1934 одних только безработных текстильщиков 
(хлоп.-бум. и джутовых) насчитывалось свыше 
200.000 чел.—Фабричным законом 1922, не 
распространяющимся, однако, на плантации, 
на сезонные и на мелкие предприятия, в И. бы
ла введена 60-часовая рабочая неделя с макси
мальным рабочим днем в И часов; запрещен 
ночной женский труд и детский до 12-летнего 
возраста, причем для детей от 12 до 15 лет был 
установлен 6-часовой рабочий день. В резуль
тате борьбы рабочего класса в 1934 было из
дано дополнение к фабричному закону о вве
дении в И. на предприятиях, попадающих под 
действие фабричного закона, 54-часовой рабо
чей недели. Однако, фабричное законодатель
ство в И. открыто нарушается. Предпринима
тели, пользуясь неграмотностью и экономиче
ской зависимостью рабочих, сплошь и рядом 
обходят существующие законы. Например, ра
бочий день многие из них исчисляют не по ча
сам, а по количеству оборотов станка, из рас
чета максимального числа оборотов в час. 
Практикуется сложная система смен, исклю
чающая возможность контроля, и т. д. В от
ношении детского труда обход закона достига
ется тем, что возраст определяется не по доку
ментам, а на-гл аз,—тем, что понуждают де
тей, отработав 6 часов на одной фабрике, тут же 
переходить на другую фабрику. Запрет ноч
ного женского труда фактически не проводится 
в жизнь, хотя бы потому, что некому контро
лировать его проведение. Правительственные 
фабричные инспектора посещают фабрики не 
чаще одного раза в год, при этом в угоду пред
принимателям, они не склонны замечать ка
кие бы то ни было нарушения закона. Введе
ние 54-часовой рабочей недели не принесло 
ожидаемых результатов, поскольку предпри
ниматели немедленно же провели пропорцио
нальное снижение зарплаты рабочих.—Ника
кого страхования на случай смерти, болезни 
или безработицы в И. не имеется. Невыход на 
работу по болезни считается прогулом и вле
чет за собой или штрафы или увольнение с ра
боты. В 1923 был проведен закон о возмещении 
за несчастные случаи и за частичную утрату 
трудоспособности. Однако при неграмотности 
рабочих, а также при имеющемся ограниче
нии срока подачи претензий шестью месяцами 
с момента несчастного случая лишь немно
гим рабочим удается воспользоваться указан
ным законом. А. Осипов.

VI. Политический очерк.
Государственный строй И. Современное го

сударственное устройство Индии, чрезвычайно



индия Административно-политическая карта

Свыше 500.000

БЕНАРЕС

~|
в английском управлении

бФарлх пограничных племен

Британские колонии

2

.Северный

20

Шолапур

Коимбатур

Мартабан

колоний
провинций

важнейших туземных государств

государств

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Государственные границы 

Г раницы

И Б Е

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ С КОЛИЧЕСТВОМ 
ЖИТЕЛЕЙ:

БОМБЕЙ

С 30

'Биканир

Оха^*

"орбандар

Кяукпю

Саябава

15

□/МАДРАС *
iVEде

ю
Цуауккотйц.

3 С
Л (МиДвР"-)5 К 9570 9075 85

о. Солсет
БОМБЕЙо

Джодпур

loHduiuepu (Фр)
Куддалор

АНДАМАНСКИЕ

ОСТРОВА
(Брит.) Порт ьлер

АНДА
S’” ЭД

ЯСНОЕ

1-ая Картограф фабр. им. ДУНАЕВА треста „ГЕОКАРТПРОМ*4 ОВТС РККА 
Москва Большая Полянка д. ».

Сдано в производство к печати 9-V-37 г. Ст- формат 29X27

от 200.000-500.000

“ 100.000—200.000

" 50.000-100.000

Менее 50.000

Джайсалми

Ратнагйри 
KoJ

Нова-Гоа 
(Панджим) 

-(Порт./- 
О. Анджидив 

(Порт)

Манасаровар

Ф

Лаккадивские
аракал (Фр) 

Негапатам 
ор

жафна

о-ва Мальдивские 
(Брит)

г.и.с.э.

Кейлон 
Тривандрум

Тутакорин

з/л»’’

КОЛОМБО

Главлит Д/0095 Тираж 52.000 Заказ № 3 
Подписано к печати 31ДП-37 г.

Британские провинции
Крупнейшие туземные государства и 
группы государств
Туземные государства в составе 
британских провинций
Территория

Территория

Столицы

Центры колоний 
“ провинций 

>> важнейших туземных государств

Прочие населенные пункты 

Железные дороги

КУРГ 

КОХИН

3 ДЕЛИ

4 АДЖМИР

изагапатам

оканада 
чаон(Фр)

с *

Тринкомали

Баттикалоа
О. ЦЕЙЛОН

Оя. Ямрок

—к

ъ

* * 

ь-

НИКОБАРСКИЕ 

ОСТРОВА 
(Брит)

Кутарад



325 ИНДИЯ 326

рельефно выражающее ее колониальное поло
жение, установлено конституционным актом 
англ, правительства 1919 и т. н. Конституцией 
1935. Согласно реформе Монтегю-Челмсфорда, 
был образован индийский «парламент», к-рый 
не удовлетворил даже индийскую буржуазию. 
В 9 из 14 провинций Британской И. были обра
зованы т. н. провинциальные правительства, 
состоящие из исполнительного и законода
тельного советов, возглавляемых губернато
рами. Ублюдочный характер этой реформы про
являлся в том, что общее число лиц, имеющих 
право участия в выборах в центральные и про
винциальные законодательные учреждения, не 
превышало 3% взрослого населения И., что 
вице-король И. обладал правом veto по от
ношению ко всем решениям «парламента», что 
в ведении последнего находились только второ
степенные вопросы.

Государственный строй Британской И. отли
чается значительной сложностью. И. состоит 
из собственно англ, владений и туземных кня
жеств, находящихся в зависимости от Бри
танской империи. В составе центрального пра
вительства Великобритании имеются специаль
ные органы по управлению И.—статс-секре
тарь по делам И. (министр по делам И.), вхо
дящий в состав Великобританского кабинета 
министров, и состоящий при статс-секретаре 
Совет по делам И. (от 6 до 12 членов). Через 
эти органы проходит рассмотрение и решение 
финансовых, военных и иностранных дел, ка
сающихся И. На ген.-губернатора И., назы
ваемого обычно «вице-королем» и назначае
мого «повелением его величества за собствен
норучной королевской подписью», возлагается 
«наблюдение, руководство и контроль над граж
данским и военным управлением Индией». 
Генерал-губернатор имеет очень широкие пра
ва (veto, ордонансы, руководство туземными 
князьками и т. п.). При нем состоит Испол
нительный совет, члены которого назначаются 
согласно «конституции» «повелением его ве
личества», т. е. короля, а фактически самим 
ген.-губернатором. Этому совету принадле
жит власть на территории И. Совет, в свою оче
редь, целиком подчинен ген.-губернатору, 
который может издавать приказы и распоряже
ния местным правительствам и всем чиновни
кам единолично.

Законодательные функции по реформе 1919 
отправлялись Индийским сеймом (Indiana le
gislature), состоявшим из двух палат: Госу
дарственного совета (не более 60 членов) и За
конодательного собрания (140 членов), частью 
избираемых (100 человек), частью назначае
мых (40 человек). Выборы на основе высокого 
избирательного ценза происходили отчасти от 
населения (из 315 млн. населения И. право 
голоса получило 5 млн.), разбитого по рели
гиозным куриям (мусульмане, христиане, сик
хи), и отчасти от английских и индийских ка
питалистических организаций (торговые пала
ты, союзы плантаторов и т. п.). Законодатель
ные полномочия сейма И. были весьма ничтож
ны. Так, напр., сейм не имел права издавать за
коны, противоречащие какому-либо акту англ, 
парламента, распространяющемуся на Британ
скую И., затрагивающие «авторитет парла
мента» или какую-либо часть неписанного пра
ва и конституции Великобритании. Без пред
варительного согласия ген.-губернатора в сейм 
не может быть внесен никакой проект, относя
щийся к доходам или государственным долгам 

И., касающийся религии или обычаев како
го-либо слоя населения (чем британское пра
вительство поддерживает кастовое разделение 
и вражду в И.), военной дисциплины, отменя
ющий или изменяющий акты местных зако
нодательных учреждений или указы ген.-гу
бернатора. Любой проект, отдельный его пункт 
или поправка к нему, внесенные в сейм, могут 
быть объявлены ген.-губернатором не имеющи
ми дальнейшего движения. Фактически ген.- 
губернатор может изъять из ведения сейма 
всякое финансовое мероприятие. Утверждение* 
законов, принятых сеймом, не только принад
лежит ген.-губернатору, но последний может 
требовать, чтобы закон был принят именно в 
такой редакции, к-рая им одобрена, и—в случае 
несогласия сейма—закон может быть не утвер
жден генерал-губернатором или же введен им 
в действие без утверждения сейма.

Местные правительства провинций (local 
governments) состоят из губернаторов или лей- 
тенант-губернаторов, к-рые назначаются англ, 
королем по представлению ген.-губернатора, 
и исполнительных и законодательных советов 
при них, пользующихся еще меньшими пра
вами, чем сейм И. Местное правительство стоит 
под надзором, руководством и контролем «ге
нерал-губернатора в Совете», должно подчи
няться его приказам. Лишь второстепенные от
расли управления (здравоохранение, местное 
управление, просвещение, общественные рабо
ты), на которые по бюджету отпускаются гро
ши, перешли частично к индийским чиновни
кам, ответственным перед правительством и 
законодательными собраниями. Основные же 
отрасли управления остались и здесь, как и 
в центральных органах, в руках английских 
чиновников.

Таким образом, по реформе 1919, к-рая вво
дилась на 10 лет, англ, империализм не только 
сохранил, но и укрепил свое командное,^гос
подствующее положение в И.

«Туземная И.» делится на большое количе
ство княжеств (свыше 500), крупнейшие из 
них—Гайдерабад, Майсор, Бутан, Кашмир, 
Барода, Джайпур и др. Во главе их стоят номи
нально князьки—магараджи, раджи, низамы 
и пр., но фактическая власть в них принадле
жит англ, резидентам, подчиненным ген.-гу
бернатору. Туземные князья, сохраняя по от
ношению к туземному населению своих кня
жеств деспотическую власть, не имеют права 
без согласия ген.-губернатора заключать до
говоры между собой и совсем не могут заклю
чать договоров с иностранными государствами. 
Для обсуждения вопросов, касающихся этой 
части И., в 1921 при вице-короле И. под его 
председательством создан совещательный ор
ган—Палата князей (Narendra mandal). В не
которых наиболее крупных туземных княже
ствах (Майсор, Бутан и др.) образованы «зако
нодательные» собрания, пользующиеся, од
нако, на деле лишь весьма ограниченными со
вещательными правами. Эти органы, не играю
щие никакой роли в деле управления Индией, 
используются английским правительством как 
одна из опор в борьбе с освободительным 
движением Индии, в частности,—с возможной 
оппозицией со стороны сейма Индии. В тех же 
целях борьбы с национально-революционным 
движением британский империализм стремит
ся к сближению с туземной верхушкой, при
влекая последнюю на второстепенные посты в 
государственном аппарате.
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рельефно выражающее ее колониальное поло
жение, установлено конституционным актом 
англ, правительства 1919 и т. н. Конституцией 
1935. Согласно реформе Монтегю-Челмсфорда, 
был образован индийский «парламент», к-рый 
не удовлетворил даже индийскую буржуазию. 
В 9 из 14 провинций Британской И. были обра
зованы т. н. провинциальные правительства, 
состоящие из исполнительного и законода
тельного советов, возглавляемых губернато
рами. Ублюдочный характер этой реформы про
являлся в том, что общее число лиц, имеющих 
право участия в выборах в центральные и про
винциальные законодательные учреждения, не 
превышало 3% взрослого населения И., что 
вице-король И. обладал правом veto по от
ношению ко всем решениям «парламента», что 
в ведении последнего находились только второ
степенные вопросы.

Государственный строй Британской И. отли
чается значительной сложностью. И. состоит 
из собственно англ, владений и туземных кня
жеств, находящихся в зависимости от Бри
танской империи. В составе центрального пра
вительства Великобритании имеются специаль
ные органы по управлению И.—статс-секре
тарь по делам И. (министр по делам И.), вхо
дящий в состав Великобританского кабинета 
министров, и состоящий при статс-секретаре 
Совет по делам И. (от 6 до 12 членов). Через 
эти органы проходит рассмотрение и решение 
финансовых, военных и иностранных дел, ка
сающихся И. На ген.-губернатора И., назы
ваемого обычно «вице-королем» и назначае
мого «повелением его величества за собствен
норучной королевской подписью», возлагается 
«наблюдение, руководство и контроль над граж
данским и военным управлением Индией». 
Генерал-губернатор имеет очень широкие пра
ва (veto, ордонансы, руководство туземными 
князьками и т. п.). При нем состоит Испол
нительный совет, члены которого назначаются 
согласно «конституции» «повелением его ве
личества», т. е. короля, а фактически самим 
ген.-губернатором. Этому совету принадле
жит власть на территории И. Совет, в свою оче
редь, целиком подчинен ген.-губернатору, 
который может издавать приказы и распоряже
ния местным правительствам и всем чиновни
кам единолично.

Законодательные функции по реформе 1919 
отправлялись Индийским сеймом (Indiana le
gislature), состоявшим из двух палат: Госу
дарственного совета (не более 60 членов) и За
конодательного собрания (140 членов), частью 
избираемых (100 человек), частью назначае
мых (40 человек). Выборы на основе высокого 
избирательного ценза происходили отчасти от 
населения (из 315 млн. населения И. право 
голоса получило 5 млн.), разбитого по рели
гиозным куриям (мусульмане, христиане, сик
хи), и отчасти от английских и индийских ка
питалистических организаций (торговые пала
ты, союзы плантаторов и т. п.). Законодатель
ные полномочия сейма И. были весьма ничтож
ны. Так, напр., сейм не имел права издавать за
коны, противоречащие какому-либо акту англ, 
парламента, распространяющемуся на Британ
скую И., затрагивающие «авторитет парла
мента» или какую-либо часть неписанного пра
ва и конституции Великобритании. Без пред
варительного согласия ген.-губернатора в сейм 
не может быть внесен никакой проект, относя
щийся к доходам или государственным долгам 

И., касающийся религии или обычаев како
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ми дальнейшего движения. Фактически ген.- 
губернатор может изъять из ведения сейма 
всякое финансовое мероприятие. Утверждение- 
законов, принятых сеймом, не только принад
лежит ген.-губернатору, но последний может 
требовать, чтобы закон был принят именно в 
такой редакции, к-рая им одобрена, и—в случае 
несогласия сейма—закон может быть не утвер
жден генерал-губернатором или же введен им 
в действие без утверждения сейма.

Местные правительства провинций (local 
governments) состоят из губернаторов или лей- 
тенант-губернаторов, к-рые назначаются англ, 
королем по представлению ген.-губернатора, 
и исполнительных и законодательных советов 
при них, пользующихся еще меньшими пра
вами, чем сейм И. Местное правительство стоит 
под надзором, руководством и контролем «ге
нерал-губернатора в Совете», должно подчи
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кам, ответственным перед правительством и 
законодательными собраниями. Основные же 
отрасли управления остались и здесь, как и 
в центральных органах, в руках английских 
чиновников.

Таким образом, по реформе 1919, к-рая вво
дилась на 10 лет, англ, империализм не только 
сохранил, но и укрепил свое командное,^гос
подствующее положение в И.

«Туземная И.» делится на большое количе
ство княжеств (свыше 500), крупнейшие из 
них—Гайдерабад, Майсор, Бутан, Кашмир, 
Барода, Джайпур и др. Во главе их стоят номи
нально князьки—магараджи, раджи, низамы 
и пр., но фактическая власть в них принадле
жит англ, резидентам, подчиненным ген.-гу
бернатору. Туземные князья, сохраняя по от
ношению к туземному населению своих кня
жеств деспотическую власть, не имеют права 
без согласия ген.-губернатора заключать до
говоры между собой и совсем не могут заклю
чать договоров с иностранными государствами. 
Для обсуждения вопросов, касающихся этой 
части И., в 1921 при вице-короле И. под его 
председательством создан совещательный ор
ган—Палата князей (Narendra mandal). В не
которых наиболее крупных туземных княже
ствах (Майсор, Бутан и др.) образованы «зако
нодательные» собрания, пользующиеся, од
нако, на деле лишь весьма ограниченными со
вещательными правами. Эти органы, не играю
щие никакой роли в деле управления Индией, 
используются английским правительством как 
одна из опор в борьбе с освободительным 
движением Индии, в частности,—с возможной 
оппозицией со стороны сейма Индии. В тех же 
целях борьбы с национально-революционным 
движением британский империализм стремит
ся к сближению с туземной верхушкой, при
влекая последнюю на второстепенные посты в 
государственном аппарате.
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В 1930—35 И. была охвачена мощным рево

люционным подъемом. Капитулянтство Ганди 
и руководства индийского Национального кон
гресса и разрозненность антиимпериалистиче
ских сил дали возможность правительству 
временно подавить нац.-освободительное дви
жение. Принятая в 1935 «новая конституция 
Индии» имеет своей задачей укрепить власть 
империализма и сплотить те реакционные си
лы, к-рые являются его классовой опорой в И. 
Творцы антинародной «конституции» стояли, 
однако, перед трудной задачей совместить от
рицание какой бы то ни было буржуазной де
мократии с известным конституционным при
крытием. Этого они пытались достигнуть: во- 
первых, провозглашением «ответственного» пе
ред центральными законодательными учрежде
ниями правительства, при одновременном изъ
ятии из его ведения всех важнейших вопро
сов, к-рые, как и раньше, решаются англ, 
вице-королем и его чиновниками; во-вторых, 
такой системой самих «представительных ор
ганов»— «федеральных» в центре, провинци
альных на местах,—к-рая на деле полностью ис
ключает их представительный и выборный ха
рактер; в-третьих, образованием «Федерации» 
в составе британских провинций и туземных 
княжеств, являющейся на деле отрицанием 
принципов федерации и дающей империализму 
возможность еще шире использовать в своих 
интересах туземных князей-деспотов.

Центральный орган «Федерации» состоит из 
двух палат, а именно: Государственного сове
та, или Верхней палаты, и Законодательного 
собрания, или Нижней палаты. Полномочия 
Государственного совета ограничены 7 года
ми, а Законодательного собрания—5. Государ
ственный совет состоит из 260 членов, из коих 
136 избираются от провинций Британской И., 
104 назначаются туземными «князьями», фак
тически действующими по указке вице-коро
ля, 6 намечаются вице-королем, 14 представ
ляют «специальные интересы». Из 375 членов, 
составляющих Законодательное собрание, 250 
избираются от Британской И. и 125 назна
чаются туземными «князьями». Выборы в Ниж
нюю палату производятся по религиозным 
куриям (индусы, мусульмане, сикхи и т. п.). 
Выборы не прямые, а двухстепенные—через 
провинциальные парламенты. Избирательное 
право ограничивается имущественным и обра
зовательным цензом. Круг избирателей не пре
вышает 10% населения Британской И. Состав 
«федеративных» органов—это князья, верхуш
ка национальной буржуазии и гражданская 
и военная бюрократия. «Федеративный» совет 
министров состоит из министров, возглавляю
щих второстепенные и третьестепенные мини
стерства и «ответственных» перед центральным 
законодательным органом И.

Генерал-губернатор, подчиненный лондон
скому кабинету министров через статс-секре
таря по делам И., сохраняет, вернее, даже рас
ширяет, по «новой конституции» свою дикта
торскую власть над И. В качестве вице-короля, 
т. е. представителя короны, он ведает оборо
ной, внешними сношениями, надзором за тузем
ными государствами, церковью. Расходы по 
этим статьям, поглощающие свыше половины 
федерального бюджета, не обсуждаются и не 
утверждаются парламентом. К тому же в ка
честве административной главы «Федерации» 
ген.-губернатор несет «особую ответственность» 
по: 1) охране «мира и спокойствия», т. е. по

давлению революционного движения; 2) обес
печению финансовой устойчивости и престижа 
И., т. е. бесперебойному выкачиванию ко
лониальной дани и охране капитала, помещен
ного англ, империалистами в И. (в основном в 
форме займов на непроизводительные расходы); 
3) обеспечению «законных интересов нацио
нальных меньшинств», т. е. стравливанию раз
личных национальных и религиозных групп 
населения между собой; 4) обеспечению прав 
и привилегий чиновников, т. е. сохранению 
господствующего и привилегированного поло
жения англ, бюрократии; 5) защите прав ту
земных государств, т. е. защите туземных кня
зей против их собственных подданных; 6) «пре
дотвращению проведения законодательства в 
ущерб британской промышленности и торгов
ле» , обеспечению монопольного положения ан
глийских капиталистов в Индии; 7) устране
нию всех препятствий для тех областей упра
вления, к-рые ведет сам вице-король (оборона, 
внешние сношения и т. д.). В порядке «особых 
обязанностей» вице-король может, не считаясь 
с парламентом, издавать любые акты, имеющие 
силу закона, он также может снять с обсужде
ния в парламенте любые вопросы и, наконец, 
пользуется правом veto. 85% центрального 
бюджета проходят в порядке «особой ответ
ственности» ген.-губернатора, не обсуждаются 
и не утверждаются парламентом, а лишь «до
водятся до его сведения». Набор чиновников 
«индийской гражданской службы», как и рань
ше, осуществляется статс-секретарем по делам 
Индии, и все ответственные места резервиру
ются за англичанами.

В ряде провинций Британской И. (Мадрас, 
Бомбей, Бенгал, Бихар и Ассам) по «консти
туции» 1935 образуются соответствующие про
винциальные двухпалатные органы—Законо
дательный совет и Законодательное собрание. 
Порядок выборов—цензово-куриальный (ку
рии англичан, коммерсантов, рабочая курия 
и др.)—рассчитан на обеспечение решающего 
влияния английского империализма и допуск 
лишь чрезвычайно сдержанной оппозиции на
циональной буржуазии. В остальных провин
циях—однопалатная система. Полнота реаль
ной власти в провинциях остается в руках гу
бернаторов, держащих в своих руках местный 
государственный военно-чиновничий аппарат.

Провинции делятся на ряд округов, возгла
вляемых комиссарами. Округа, в свою очередь, 
делятся на районы, возглавляемые началь
никами района, к-рые одновременно являются 
судьями и сборщиками налогов. В деревне 
представителями власти являются назначае
мые начальником района наследственный ста
роста из числа деревенских богатеев, писарь, 
полицейский.

Таким образом, «конституция» 1935 являет
ся такой же ублюдочной, как и реформа 1919. 
Даже индийская национальная буржуазия в 
лице Национального конгресса отвергает за
кон об индийской «конституции» 1935. Вопрос 
о судьбе этой «конституции» будет решен борь
бой антиимпериалистического национального 
фронта под руководством рабочего класса и ком
партии Индии.

Политические партии И.
Индийский Национальный конгресс (сокра

щенно ИНК) и входящие в него партии и груп
пы. ИНК создан в 1885 группой богатых ин
дийских адвокатов, журналистов и правитель-
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ственных чиновников — индусов. До начала 
20 в. защищал, гл. обр., интересы этих слоев 
и индийских землевладельцев. Впоследствии 
стал отражать, преимущественно, интересы 
индийской буржуазии. С конца 19 в. и вплоть 
до наст, времени требование протекционизма 
для индийской промышленности занимает вид
ное место в практической политике ИНК.

Влияние русской революции 1905 и рост на
ционального движения вызвали первый рас
кол в ИНК (на сессии в г. Сурате, 1907) между 
«модератами» (или умеренными) и «экстреми
стами» (или крайними). «Модераты» ограничи
лись требованием самоуправления для И. в 
рамках Британской империи и соглашались 
использовать для достижения этой цели только 
законные средства (конституционный путь). 
«Экстремисты», под руководством известного 
демократического писателя Тилака (см. о нем 
в статье Ленина «Горючий материал в мировой 
политике», Сочинения, т. XII, стр. 306), стояли 
за освобождение Индии от англ, владычества 
всеми возможными средствами. «Экстремисты» 
открыто высказывали свои симпатии террори
стическим группам, которые в начале 20 века 
и перед войной провели ряд террористиче
ских актов против крупных англ, чиновников в 
И. В результате раскола «экстремисты» выну
ждены были уйти из конгресса, и ИНК до 
1916 оставался в руках «модератов». В 1916 (в 
связи с усилившейся тягой к объединению ин
дийской национальной буржуазии, стремив
шейся использовать трудности англ, империа
лизма в связи с войной и добиться значитель
ных уступок) произошло воссоединение рас
коловшихся групп (на сессии ИНК в Лакнау). 
Все же до окончания мировой войны ИНК оста
вался узкой верхушечной организацией.

Первый подъем массовой национально-рево
люционной борьбы в годы 1918—22 оказал 
сильное влияние на ИНК. В конце 1918 в ИНК 
произошел новый раскол по вопросу об отно
шении к конституции Монтегю—Челмсфор
да. На этот раз «модераты», представлявшие, 
преимущественно, помещичьи и компрадорские 
элементы, а также верхушку промышленной 
буржуазии, и целиком принявшие куцую кон
ституцию, вынуждены были уйти из ИНК. 
Главным руководителем и идеологом ИНК 
стал Ганди, выдвинувший метод массового пас
сивного бойкота всех учреждений и законов 
англо-индийского правительства и отказ от 
уплаты налогов как средство борьбы за само
управление И. в пределах Британской импе
рии. Основным условием развертывания мас
сового пассивного бойкота Ганди ставил отказ 
от вооруженной борьбы и насильственного со
противления силам брит, империализма. «Не
насильственное несотрудничество» («non-violent 
non-cooperation»), или «гражданское непови
новение» («civil disobedience»), как гласит ган- 
дистская формула, стало частью враждебной 
коммунизму идеологии, известной под назва
нием гандизма, «направленной против револю
ции народных масс» (Программа и устав Ком
мунистического Интернационала, 1936, стр. 151). 
В период революционного подъема 1918—22 
Ганди не поколебался предать национально- 
освободительную борьбу и пойти на соглаше
ние с англ, империализмом (февраль 1922). 
После разгрома 1922 влияние ИНК, насчиты
вавшего в 1921 до 10 млн. членов, сильно упа
ло, и только в последние годы более радикаль
ная тактика опять привлекает к нему широ

кие массы. Закончившаяся поражением кам
пания пассивного сопротивления в 1922 и рост 
классового рабочего движения, особенно интен
сивный в 1928 и 1929, привели к усилению про
теста левых элементов против соглашательской 
политики руководства ИНК, к-рое вынуждено 
было в 1929 на Лагорской сессии принять тре
бование полной независимости для И. Массо
вые кампании пассивного сопротивления име
ли в дальнейшем место в 1930—31 и 1932—34. 
Оба раза они кончились соглашениями Ганди 
с англо-индийским правительством, нисколько 
не улучшившими ни положения народных масс, 
ни условий их дальнейшей борьбы.

ИНК в настоящее время продолжает оста
ваться самым массовым политическим объеди
нением. После вербовочной кампании 1936 чис
ло его членов достигает 636.000. Самая круп
ная организация ИНК находилась в 1936 в 
провинции Бихар и насчитывала 105.000 чле
нов. Разработанной политической программы 
ИНК не имеет. Основной программной установ
кой является первый пункт устава ИНК, к-рый 
гласит: «Целью Индийского национального 
конгресса является достижение пурна сварадж 
(полной независимости) всеми приемлемыми и 
мирными средствами». Письменное признание 
этого пункта обязательно для всякого, желаю
щего стать членом ИНК. В качестве документа 
программного характера следует также рас
сматривать резолюцию об «основных правах», 
принятую на сессии ИНК в г. Карачи в 1931. 
Согласно этой резолюции, для ИНК приемлема 
только такая конституция, к-рая включает 
следующие основные пункты:

I. 1) Право собраний и объединения, 2) сво
бода слова и печати, 3) свобода совести и сво
бода вероисповеданий, при соблюдении обще
ственного порядка и морали, 4) защита культу
ры, языка и письменности меньшинств, 5) ра
венство прав и обязанностей для всех граждан 
обоего пола, 6) отмена всяких ограничений ве
роисповедного и кастового порядка для граж
дан того и другого пола в отношении государ
ственной службы, ответственных или почетных 
должностей и работы в области любой про
фессии, 7) равные права для всех граждан в 
пользовании общественными дорогами, колод
цами, школами и другими местами обществен
ного пользования, 8) право на хранение и но
шение оружия в соответствии с установлен
ными правилами и ограничениями, 9) лишение 
кого бы то ни было свободы проникновения 
в частное жилище или на принадлежащую ча
стному лицу землю. Их конфискация может 
иметь место только на основании закона.

II. 1) Нейтральность государства в вопросах 
религии, 2) всеобщее избирательное право, 
3) бесплатное первоначальное обучение, 4) про
житочный минимум зарплаты для промышлен
ных рабочих, ограничение рабочего дня, соблю
дение санитарных условий труда, защита от 
экономических последствий старости, болезни 
и безработицы, 5) уничтожение рабских и гра
ничащих с рабством условий труда, 6) защита 
работниц и, в частности, установление соответ
ствующих правил об отпуске до и после родов, 
7) запрещение приема на фабрики детей школь
ного возраста, 8) право рабочих на создание 
союзов для защиты своих интересов с соответ
ствующим аппаратом для разрешения кон
фликтов путем арбитража, 9) значительное сни
жение арендной платы и с.-х. налога, упла
чиваемого крестьянством, временное освобож*
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дение недоходных хозяйств от уплаты аренд
ной платы, при одновременной помощи мел
ким земельным собственникам там, где сниже
ние арендной платы делает это необходимым, 
10) установление прогрессивного подоходного 
налога на с.-х. доходы выше определенного 
уровня, 11) прогрессивный налог на наследства.

III. 12) Сокращение военных расходов по 
крайней мере наполовину, 13) значительное 
сокращение расходов и жалований в граждан
ских департаментах с тем, чтобы жалование 
государственных служащих, за исключением 
особо приглашенных экспертов и т. п., не пре
вышало, как правило, 500 рупий в месяц, 
14) защита туземной мануфактуры путем изгна
ния из страны иностранной мануфактуры и 
иностранной пряжи, 15) полное запрещение 
алкогольных напитков и наркотиков, 16) про
изводство соли в И. должно быть освобождено 
от государственных налогов, 17) контроль над 
биржей и финансовой политикой в целях по
мощи индийской промышленности и облегче
ния положения масс, 18) государственный конт
роль над основными отраслями промышлен
ности и передача минеральных богатств в ру
ки государства, 19) непосредственный или кос
венный контроль над ростовщичеством.

Кроме приведенных документов, большое 
значение имеет устав ИНК, отражающий взаи
моотношения ИНК с народными массами. Со
гласно уставу (исправленному и дополненно
му Лакнауской сессией, апрель 1936), членом 
ИНК может быть всякое лицо в возрасте 18 лет 
и старше, принимающее первый пункт устава 
(см. выше) и платящее членские взносы в раз
мере 4 анн (четверть рупии) в год. Такие члены 
называются первичными членами и собираются 
только раз в год для выбора делегатов на оче
редную Всеиндийскую сессию, к-рая собирает
ся тоже ежегодно. Выборы делегатов проис
ходят по провинциям. Деление ИНК на про
винциальные организации проведено по язы
ковому признаку и не совпадает с администра
тивным делением И. Всего ИНК насчитывает 
21 провинциальную организацию. Для удоб
ства выборов делегатов провинции разбиты на 
участки. Норма представительства: 1 делегат 
на 250 первичных членов. Однако, количество 
делегатов не должно превышать числа, осно
ванного на расчете: 1 делегат на 100.000 жи
телей провинции. Каждой провинции обеспе
чивается при любых условиях минимум в 20 де
легатов. Кроме того, имеется еще следующая, 
весьма существенная оговорка. Независимо от 
соотношения между числом первичных членов 
ИНК, живущих в деревне, и числом город
ских членов соотношение между числом город
ских и деревенских делегатов для любой про
винции должно равняться 25% : 75%. Так, бом
бейской городской организации, к-рая суще
ствует на правах провинциальной, разрешено 
посылать не больше 25. делегатов, хотя она 
в 1936 насчитывала 29.000 членов и по устано
вленной норме представительства должна бы
ла бы располагать правом на посылку 116 де
легатов. Соотношение—25% городских и 75% 
деревенских делегатов — приблизительно вы
держано для общего числа делегатов, избран
ных в 1936. На 556 городских делегатов при
ходится 1.433 деревенских делегата, хотя в том 
же году только 68% членов ИНК было завербо
вано в деревне, а 32%—в городе. Это обеспе
ченное уставом за деревней подавляющее боль
шинство во всех руководящих органах ИНК 

несомненно вызвано стремлением влиятельной 
группы лидеров, в особенности Ганди, умалить 
революционное влияние города в националь
ном движении. Необходимо при этом помнить, 
что термины «деревня» и «город» отнюдь не 
вскрывают классового состава членской массы 
ИНК и избираемых делегатов. Данных о клас
совом составе организаций ИНК нет, за исклю
чением Бомбея, где рабочие составляют около 
20% первичных членов.

Из ежегодно избираемых делегатов соста
вляются все органы ИНК: провинциальные 
комитеты, куда входят все избранные делега
ты по провинциям; имеющий права исполко
ма Всеиндийский комитет конгресса — All-In
dia congress committee (сокращенно AICC), ку
да провинциальные делегации избирают одну 
восьмую часть своего состава при обеспечении 
минимума в 4 места за каждой провинцией. 
Исключение составляет «Рабочее бюро ИНК», 
назначаемое председателем в составе 13 членов 
Всеиндийского комитета и казначея. Всеин- 
дийские сессии (очередные и экстренные), Все
индийский комитет и Рабочее бюро возглавля
ются председателем Национального конгрес
са, который избирается на один год большин
ством голосов делегатов. Выборы председателя 
ИНК происходят до очередной сессии, отдельно 
по провинциальным комитетам конгресса.

Таким образом, организационная структура 
ИНК представляется в следующем виде: Все- 
индийская сессия; Всеиндийский комитет (Ис
полком) и его органы—Рабочее бюро, предсе
датель; провинциальные комитеты. Других бо
лее близких к массам местных организаций ус
тав ИНК не предусматривает, но в нек-рых 
местах существуют также районные (дистрикт- 
ные) комитеты. Отдельные провинции И. зани
мают территорию в 100—150 тыс. кв. миль и 
насчитывают 30—50 млн. населения, и при та
ких условиях понятно, что организационная 
структура ИНК практически исключает уча
стие членской массы в повседневной работе 
ИНК и в выработке его политики. Этим объяс
няется, что демократизация ИНК и соответ
ствующие изменения в его уставе стали одной 
из важнейших задач, стоящих перед левыми 
элементами национально-освободительного дви
жения И. Однако, приведенные программные 
установки и устав уже не отражают полностью 
основ современной политики ИНК. Последний 
никогда не был монолитной политической пар
тией. В рамках ИНК всегда существовали раз
личные политические течения и группы, час
тично отражавшие основные направления на
ционально-освободительного движения И., а 
чаще представлявшие собой преходящие обра
зования, созданные отдельными кругами на
циональной буржуазии или мелкобуржуазной 
интеллигенции для достижения частичных или 
групповых целей. Такова была основанная 
в 1923 Ч. Р. Дасом партия свараджистов, 
целью которой было перенесение центра тяже
сти оппозиционной борьбы против правитель
ства в законодательные учреждения, в то время 
как официальный ИНК во главе с Ганди бой
котировал законодательные учреждения. Тако
ва была Лига независимости, организованная 
Джавахарлалом Неру (нынешний председа
тель ИНК) в 1928 с целью добиться от ИНК 
принятия лозунга полной независимости вместо 
требования прав доминиона (dominion-status), 
по сути дела—самоуправления в рамках Бри
танской империи. Видный правый лидер ИНК
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и индусский шовинист—пандит Мадан Мохан 
Малавия—создал в 1925 партию независимых, 
впоследствии переименовавших себя в нацио
налистическую партию, то причислявшую себя 
к ИНК, то объявлявшую себя самостоятель
ной организацией, целью к-рой была борьба 
против преимуществ при распределении пар
ламентских мест и правительственных постов, 
неоднократно получаемых мусульманами от 
англ, империализма. Все эти партии просуще
ствовали лишь несколько лет. Националисти
ческая партия самоупразднилась в 1936. Дру
гие названные выше организации—еще раньше.

Но не упразднена и не может быть упразд
нена основная причина, приводящая к возник
новению подобных политических образований 
и фракций внутри ИНК. Эта основная причи
на—многоклассовый характер ИНК как обще
национальной организации индийского народа 
в его борьбе против империализма за демо
кратические права и независимость.

Гнет империализма, неизбежно поставив во 
главу политических интересов всего индийско
го народа борьбу за демократию и националь
ную независимость, задержал развитие совре
менных классовых политических партий в Ин
дии. Наиболее резкий политический водораз
дел в И. проходит, с одной стороны, между 
ИНК и примыкающими к нему организациями, 
ведущими, хотя и ограниченную и непоследо
вательную, борьбу против чужеземного вла
дычества и гнета, и, с другой стороны, нацио
нальной федерацией либералов и подобными 
ей организациями (напр., Justice party в Мад
расе), поддерживающими англ, империализм 
и поставляющими ему основной контингент ту
земных чиновников. Внутри индийского на
ционального движения и в ИНК ясно намети
лись три течения, по-разному трактующие как 
конечные цели борьбы против империализма, 
так и методы этой борьбы. Насколько прочно 
эти три направления обосновались в индий
ском национально-освободительном движении, 
видно из того, что руководство ИНК официаль
но признало их существование на последней 
(декабрь 1936) сессии конгресса.

Правые стоят за борьбу против империаг 
лизма и новой конституции 1935, главным об
разом, парламентскими методами, требуя так
же участия ИНК в министерствах, к-рые долж
ны быть образованы согласно новой консти
туции. Они стремятся по возможности ограни
чить сознательное участие масс в националь
но-освободительной борьбе и особенно их вли
яние на политику ИНК. Поэтому они высту
пают против коллективного членства рабочих 
и крестьянских организаций в ИНК. Лозунг 
полной независимости, официально принимае
мый правыми, часто трактуется ими как статус 
доминиона. В области экономической они за
щищают сохранение существующего полуфео
дального аграрного строя (крупное землевла
дение, высокая арендная плата, ростовщиче
ская эксплоатация, полурабские условия труда 
с.-х. рабочих), рекомендуя крестьянам поло
житься на милость помещиков. Правые, во 
главе к-рых стоят Раджендра Прасад, Булаб- 
хаи Десаи, Вилабхаи Патель и др., занимают 
видное место в руководящих органах ИНК. 
В их руках до сих пор фактически находилось 
руководство всей парламентской деятельностью 
ИНК и предвыборной кампанией, включая 
«парламентские комиссии» ИНК, намечающие 
кандидатов в законодательные учреждения. К 

правым обычно примыкают и индусские шови
нисты вроде группы Малавия и др., возгла
вляющие Хинду Маха-сабха.

Гандисты отличаются от правых, гл. 
обр., своим пренебрежением к использованию 
законодательных учреждений и сосредоточени
ем всего внимания нат. н. конструктивной про
грамме, включающей распространение домаш
него прядения и ткачества (каждый последова
тель Ганди должен носить «кхаддар»—домо
тканную материю—и посвящать часть своего 
времени работе на «чарке»—ручной прялке), 
воздержание от употребления спиртных на
питков и уравнение низших каст (т. н. непри
касаемых) с высшими кастами. Благодаря то
му, что гандисты работают по выполнению 
своей «конструктивной» программы, гл. обр., 
в деревне, они стоят ближе к крестьянским мас
сам и лучше умеют на них влиять, используя 
свое влияние, чтобы удержать крестьян от 
выступлений против помещиков и ростовщи
ков, за сохранение «социального» мира. Это 
влияние в деревне было главной причиной то
го, что Ганди и его последователи сохранили 
до сих пор свое положение в ИНК, несмотря 
на то, что политически более сознательная 
часть националистов, в особенности мелкобур
жуазная интеллигенция, отвернулась от ган- 
дистской программы. Личный авторитет Ган
ди в руководстве ИНК все еще велик, хотя в 
наст, время он формально не является даже 
членом ИНК.

Левые стоят за организацию внепарла
ментской борьбы масс против империализма и 
за подчинение ей работы членов ИНК в законо
дательных, органах, за сближение ИНК с ра
бочими и крестьянами и за помощь им в от
стаивании их классовых интересов. Многократ
ные неудачи, постигшие кампании «гражданско
го неповиновения», организованные по рецеп
ту Ганди; всемирно-исторические победы со
циалистического строительства в СССР; расту
щие мощь и авторитет великой советской демо
кратии, возглавляющей борьбу за мир; огром
ные успехи народного фронта во Франции; храб
рое сопротивление абиссинского и китайского 
народов империалистическим захватчикам; ге
роическая борьба испанского народа, под ру
ководством правительства народного фронта, 
успешно отражающего все атаки мятежных 
генералов и фашистских интервентов; разобла
чение фашизма Японии, Италии, Германии как 
душителя независимых стран, врага колони
альных народов и поджигателя войны; нако
нец, упорная и терпеливая разъяснительная 
работа индийских коммунистов и их самоотвер
женная борьба в тяжелых условиях нелегаль
ности—все это оказывает в последние годы 
огромное влияние на широкие массы индий
ского народа, включая и членские массы ИНК, 
расширяет влияние левых в конгрессе, помо
гает им очистить программу своих политиче
ских требований от разного шлака и вырабо
тать более ясную политическую перспективу.

В настоящий период общим для всех ле
вых групп является: стремление к созданию 
по инициативе коммунистов единого антиим
периалистического национального фронта, ло
зунг «Учредительного собрания», борьба про
тив участия ИНК в министерствах, требование 
широкой демократизации ИНК, в частности, 
коллективного членства для рабочих и кре
стьянских организаций, борьба за принятие 
прогрессивной аграрной программы. По мно-
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гим из этих вопросов ИНК под влиянием 
левых сделал за последний год известный шаг 
вперед. Так, необходимость единого антиимпе- 
риалистич. фронта признается сейчас прак
тически всей членской массой ИНК; Индийский 
нац. конгресс рассматривается широкими слоя
ми индийского народа как основная организа
ция единого фронта борьбы против империа
лизма. Лозунг учредительного собрания, под
лежащего созыву на основе всеобщего изби
рательного права, официально принят ИНК с 
1936. На последней сессии в Фаизпуре (де
кабрь 1936) выделена комиссия для выработ
ки предложений по пересмотру устава ИНК 
в целях облегчения массам участия в его 
практической политической работе и принято 
временное постановление, согласно которому:
1) в деревнях, городах и городских районах 
должны быть созданы первичные комитеты,
2) члены первичных комитетов должны соби
раться по крайней мере два раза в год для рас
смотрения местных вопросов и требований, а 
также для обсуждения политики и программы 
конгресса с тем, чтобы передавать свои до
клады и предложения соответствующим коми
тетам. Определенному числу членов первично
го комитета должно быть предоставлено право 
требовать созыва первичного комитета для 
рассмотрения отдельных вопросов. Точно так 
же принято временное постановление по аграр
ному вопросу, к-рое, впредь до утверждения 
всеиндийской аграрной программы, выдвигает 
следующие важнейшие требования: 1) зна
чительное сокращение арендной платы, ставок 
поземельного налога и платы за пользование 
водой и приспособление их к существующим 
условиям, 2) освобождение недоходных зе
мельных участков от арендной платы и нало
гов, 3) установление прогрессивного подоход
ного налога на доходы от сельского хозяйства 
не ниже определенного минимума, 4) упразд
нение всех феодальных поборов и принуди
тельного труда и запрещение требовать с кре
стьянина что-либо кроме арендной платы, 5) за
крепление арендуемых участков за аренда
торами с правом наследования, 6) устранение 
крестьянской задолженности. Ликвидация всех 
кабальных или превосходящих платежеспо
собность крестьянства долгов согласно реше
нию особого трибунала. Установление мора
тория и улучшение условий кредита, 7) взы
скивание недоимок по арендной плате на рав
ных основаниях со всеми гражданскими ис
ками, без права изгнания с участка, 8) уста
новление прожиточного минимума и соответ
ствующих условий труда для земледельческих 
рабочих и 9) признание крестьянских союзов.

Не менее важно, что по вопросу об Испании 
ИНК (в особенности последняя его сессия) за
нял решительную антифашистскую позицию. 
ИНК также присоединился к движению борь
бы за мир, возглавленному Брюссельским ми
ровым конгрессом. Признанным лидером лево
го крыла является Джавахарлал Неру, в тре
тий раз выбранный председателем ИНК, что 
впервые встречается в истории конгресса. На 
последней сессии за резолюцию левых, откло
ненную сессией, голосовала примерно треть 
делегатов. Единственной организованной пар
тией левого крыла является партия конгресс- 
социалистов. Левое крыло поддерживают так
же коммунисты.

Партия конгресс-социалистов 
(сокращенно КСП) создана в 1934 группой ра

дикальной интеллигенции.—Тезисы, принятые 
третьей конференцией КСП в декабре 1936, ис
ходя из необходимости создания мощного на
ционального фронта против империализма, выд
вигают как важнейшие задачи партии: а) борь
бу за полную реорганизацию ИНК в целях его 
бблыпей демократизации и вовлечения в него 
широких масс, б) организацию рабочих и кре
стьянских союзов, поддержку их борьбы и вов
лечение в эту борьбу членской массы ИНК как 
вернейший путь для дальнейшей радикализа
ции ИНК, в) сплочение всех социалистических 
элементов и создание единого руководства, 
г) расширение массовой базы КСП. В практич. 
работе КСП уделяет много внимания профсо
юзным и крестьянским организациям. Партия 
активно участвует в работе организаций ИНК 
и имеет нек-рое число мест в ряде провинци
альных комитетов. За исключением отдельных 
лидеров, относится благожелательно к СССР. 
Своеобразием организационного построения 
партии является то, что она состоит из ря
да провинциальных партий, объединенных ис
полкомом, но имеющих сравнительно широ
кую самостоятельность. Вследствие этого пра
ктика работы партии значительно отличается в 
разных провинциях. Более последовательную 
борьбу за интересы рабочих и крестьян ве
дет КСП Пенджаба, за что она особенно уси
ленно подвергается правительственным репрес
сиям. Дж. Неру, несмотря на то, что он считает 
себя социалистом, не является членом КСП. 
Наиболее известными лидерами ее являются 
Джай Пракаш Нарайн, Масани, Лохия, Кама- 
ладеви Чатопадайя (женщина), Ачария Нарен
дра Део и др.

Численный состав партии не велик (в точ
ности неизвестен).

Печать ИНК. Хотя ИНК и не имеет офи
циального органа, но печать на англ, и мест
ных языках, отражающая его точку зрения, 
обширна. Наиболее известны: на англ, языке—• 
ежедневные газеты «Bombay Chronicle» (Бом
бей), «Advance» (Калькутта); «Hindu> на англ, 
языке (Мадрас) примыкает к правому крылу 
и «Hind» на языке урду (Калькутта) защи
щает точку зрения левых. Иностранный от
дел исполкома ИНК (Алахабад) издает для 
заграницы бюллетень на англ, языке, в к-ром 
суммирует политическую информацию об Ин
дии с точки зрения руководства ИНК. Пар
тийным органом КСП является еженедельник 
«Congress socialist», издающийся на англий
ском языке в Бомбее; пенджабская организа
ция партии конгресс-социалистов издает еже
недельный «орган Кирти» на языках урду и 
гурмукхи. Б. Ф.

Индийские партии, не входящие в ИНК. 
Либеральная партия (Индийская нац. 
либеральная федерация). Организована в ре
зультате раскола в Нац. конгрессе в 1918. За
дачей партии является «достижение всеми кон
ституционными средствами свараджа (ответ
ственное самоуправление и статус-доминиона 
для Индии) в возможно более скорый срок» (па
раграф 1-й устава). Партия представляет ин
тересы высшей индусской бюрократии, вер
хушки промышленной буржуазии, компрадо
ров, помещиков и индийского капитала, свя
занного с внешними рынками. Лидеры партии— 
X. Кунзру, С. Састри, Ч. Сеталвад, Чинта- 
мани, К. Джехаггир. Никакой опоры в массах 
партия не имеет. Образование либеральной 
партии в 1918, выступившей с поддержкой кон-
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ституции Монтегю-Челмсфорда, дало британ
скому империализму возможность ссылаться 
на «сочувствие общественного мнения» И. к 
проектировавшимся реформам. Эту же роль 
«общественной опоры» британского империа
лизма либералы неизменно играли все время.

Либералы отвергают всякие формы актив
ной борьбы с правительством, бойкот и т. д., 
признавая только «конституционную оппози
цию». В соответствии со своей политикой, ли
бералы участвуют в провинциальных мини
стерствах, не отказываясь также и от постов 
в бюрократическом аппарате англо-индийско
го правительства. Либералы заявляют о своей 
неудовлетворенности новым проектом консти
туции, но согласны на ее введение «с целью 
разоблачения ее недостатков».

ХиндуМаха-сабха. Организована 
в 1925 как всеиндийское объединение местных 
Хинду-сабха, полуклерикальных организаций 
ортодоксальных кастовых индусов. В Хинду 
Маха-сабха преобладают интересы индусских 
помещичье-ростовщических слоев. Хинду Ма
ха-сабха проводит резкую антимусульманскую 
политику и разжигает индусско-мусульман
ский антагонизм и внутренний антагонизм в 
среде индусов (между кастовыми и «неприка
саемыми» индусами). Виднейшими лидерами 
Маха-сабхи являются доктор Мунджи, Мала- 
вия и Парамананд. Политическая программа 
Маха-сабхи в основных пунктах совпадает с 
либеральной (требование конституции доми
ниона). «Национализм» Маха-сабхи является 
своеобразным индусским шовинизмом. Лидер 
Маха-сабхи доктор Мунджи является сторонни
ком введения военного обучения индийской 
молодежи, видя в этом средство борьбы с «му
сульманской монополией» в индийской армии.

Мусульманские политические организации. 
Индийская м у с у л ьм а н с к а я л и- 
г а. Организована в 1906, в период первого подъ
ема нац.-освободительного движения при под
держке правительства, стремившегося создать 
политический противовес Нац. конгрессу. Ин
спирированные правительственными кругами, 
лидеры Лиги выдвинули требование о введе
нии в И. системы выборов в представительные 
учреждения по вероисповедным куриям. Эта 
система была положена в основу реформ Мор- 
ли-Минто (1909). С начала своей деятельности 
и до сих пор Лига является верхушечной орга
низацией, представляя интересы высшей му
сульманской бюрократии, помещиков и кле
рикалов. Из всех мусульманских организа
ций она наиболее лойяльно настроена по отно
шению к правительству и представляет глав
ный инструмент в проведении его политики 
раскола индийского народа. С созданием Ли
ги искусственно раздувавшиеся правитель
ством индусско-мусульманские противоречия 
крайне усилились. В период национально- 
освободительного подъема 1919—21 Лига поч
ти полностью сходит со сцены, вытесненная 
движением халифата, и оживает вновь как по
литическая организация в 1926—27. Назна
чение комиссии Саймона и последовавшая за 
этим острая борьба в лагере индийской бур
жуазии по вопросу об отношении к будущим 
реформам привели к расколу Лиги. Несмотря 
на созыв объединительной мусульманской кон
ференции в декабре 1929, единство Лиги не 
было восстановлено. Сама конференция с этого 
времени преображается в постоянную органи
зацию со своим исполкомом, под именем Все- 

индийской мусульманской всепартийной кон-? 
ференции. Лига снова отходит на задний план, 
но правительство постоянно выдвигает ее как: 
основную и, якобы, «наиболее представитель
ную» мусульманскую организацию. В 1932 Ли
га больше всех способствует срыву индусско- 
мусульманской «конференции единства». В том 
же году, перед началом третьей кампании непо
виновения, в Лиге вновь возникает внутренняя 
борьба. Выборы руководства Лиги в конце 
1932 проходят втайне от многочисленной оппо
зиции и под полицейской охраной. В 1933 на 
заседании исполкома Лиги одним из делега
тов было открыто заявлено, что «Лига является^ 
более или менее мертвой организацией». Ни
какой писаной программы у Лиги нет. Она 
в основном стоит на платформе «14 пунктов^ 
Джинна», принятых Мусульманской всепар
тийной конференцией в 1928. Массовой рабо
ты Лига не вела и не ведет. Традиция рассма
тривать Лигу как «старейшую и ведущую» му
сульманскую организацию, поддерживаемую- 
британским правительством, объясняет стрем
ление мусульманской буржуазии сохранить 
имя Лиги, установив в ней фактическое господ
ство групп, составляющих мусульманскую кон
ференцию.

Всеиндийская мусульманская конференция. 
Организована в 1928. Представляет интересы* 
мусульманских буржуазно-помещичьих кругов. 
В периоды подъема национально-освободи
тельного движения 1928—32 обнаруживала не
которую оппозиционность к правительству, 
в 1928—29 колебалась между Нац. конгрессом 
и правительством, пытаясь, в обмен на под
держку Нац. конгресса, добиться согласия ин
дусских лидеров на крупные уступки мусуль
манской верхушке. Не добившись соглашения, 
осталась на лойялистских позициях и воздер
жалась от участия в кампании неповиновения 
1930. Национально-освободительный подъем, 
затронувший широкие массы мусульман, вы
нуждал конференцию занимать двусмыслен
ную позицию: ее лидеры выступали против 
правительства в оппозиционном тоне, но их 
критика сводилась к порицанию правитель
ства за отказ его удовлетворить «мусульман
ские требования». После опубликования проек
та новой конституции и его утверждения кон
ференция выступила с критикой конституции 
с точки зрения «неудовлетворения мусульман
ских требований». Лидеры конференции, при
нимая в основном конституционные реформы, 
возражают против деталей конституции и вы
двигают требование новой конференции Кругло 
го стола. Руководящая группа конференции 
стоит на платформе конституции доминио
на. «14 пунктов Джинна» сводятся к требова
нию гарантий, обеспечивающих повышение ве
са верхушки мусульманской общины в пред
ставительных учреждениях и на гос. службе; 
к требованию гарантий охраны мусульманских 
обычаев, языков, религии и т. д. Конферен
ция является такой же верхушечной органи
зацией, как и Лига, но пользуется большим, 
чем она, влиянием в кругах мусульманской 
буржуазии. В конференции, как и в Лиге, очень 
сильно представлен помещичий элемент.

Комитет халифата. Организован в 1918 бра
тьями Мухаммедом и Шаукатом Али. Свя
зан с панисламистскими организациями вне И., 
имеет влияние в среде мусульманской город
ской мелкой буржуазии и в торговых кругах. 
Его организация в конце империалистической
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войны была обусловлена широкими симпатия
ми индийских мусульман к Турции, которую 
Антанта предполагала превратить в колонию. 
Выдвинув лозунг «защиты халифата», руко
водители Комитета развернули антианглий- 
скую агитацию в религиозной форме. Халифат
ское движение было частью общего подъема 
национально-освободительной борьбы 1919—21. 
Это способствовало заключению политического 
блока между Национальным конгрессом и Ко
митетом. Халифатисты участвовали в первой 
кампании бойкота и неповиновения, организо
ванной Ганди. Победа национальной револю
ции в Турции и уничтожение халифата в из
вестной степени подорвали и идейную базу 
движения (хотя халифатисты приветствовали 
Кемаля). Но в целом распад движения был 
связан с наступлением известного упадка на
ционально-освободительного движения после 
подъема 1919—21. Вслед за этим, вскоре по
следовал разрыв индусско-мусульманского аль
янса, сопровождавшийся небывалым еще ростом 
кровавых индусско-мусульманских столкнове
ний, разжигавшихся правительственными аген
тами. Братья Али через нек-рое время перешли 
в лагерь правительственной реакции, и с тех 
пор комитет халифата служил выразителем рез
ких антииндусских настроений среди мусуль
ман. Однако, за последние годы имеют место 
новые попытки соглашения с индусскими поли
тическими организациями («Конференция един
ства», 1932). Так, в конце 1935, на юбилейных 
празднествах в память 50-летия Нац. конгрес
са, Шаукат Али выступал с уверениями о 
своем уважении к Нац. конгрессу и даже заяв
лял о возможности объединения мусульман
ских организаций с Нац. конгрессом. Такого 
рода выступления объясняются значительным 
ростом антиимпериалистических настроений 
среди мусульманской мелкой буржуазии, сту
денчества и крестьянства.

Джамиат-уль-улема. Объединение высшего 
мусульманского духовенства, чисто-клерикаль
ная организация. В период национально-осво
бодительного подъема 1930—32 эта организа
ция сыграла заметную политическую роль, вы
ступив с поддержкой кампании неповинове
ния во главе со своим президентом, Муфти Ки- 
фаятуллой, который дважды арестовывался. 
Это выступление Джамиата-уль-улемы приве
ло к расколу организации. Часть улемов (наи
более близкая к правительственному аппара
ту) заняла реакционную позицию, другая— 
присоединилась к движению Национального 
конгресса.

Прочие партии и организации. Помимо пе
речисленных выше важнейших политических 
организаций, в И. имеется значительное коли
чество мелких партий и организаций, большей 
частью принадлежащих к правительственному 
лагерю, провинциальных и общинных. Таковы 
«Комитет мусульманского единства», Синдская 
прогрессивная партия, Национальная лига 
(Синд), Синдская независимая партия (мусуль
манская); национальная с.-х. партия (поме
щичья) в Соединенных провинциях; «Justice 
party» (партия справедливости) — компрадор
ская—в Мадрасе, сикхские общинные органи
зации, объединения «неприкасаемых» и т. д. 
Все эти организации представляют правое кры
ло национал-реформизма или правительствен
ные группировки.

До последнего времени в И. легально работал 
ряд антиимпериалистических организаций. Но 

после объявления вне закона коммунистиче
ской партии И., с июля 1934 по март 1935, были 
объявлены нелегальными 34 левых национал- 
реформистских и национал-революционных ор
ганизации, в том числе: Пенджабская рабо
че-крестьянская партия, Наваджаван Бхарат 
сабха, ряд молодежных, профсоюзных и анти
империалистических организаций. В И. суще
ствует ряд организаций британских империа
листов. Крупнейшие из них—«Англо-индий
ская ассоциация», «Ассоциация плантаторов 
Ассама и юга Индии», союзы британских ком
мерческих палат и промышленников. Все эти 
организации, не являясь чисто политическими 
(кроме «Англо-индийской ассоциации»), играют 
огромную политическую роль, объединяя и ор
ганизуя англ, колонизаторов.

Коммунистическая партия И.
Первые коммунистические группы возникли 

в Индии в 1922. Основателями их были ин
дийские революционеры, участвовавшие в на
ционально-революционном движении после вой
ны и проведшие нек-рое время в эмиграции. 
В том же году группой индийских эмигран
тов начал издаваться за границей журнал «Вэн- 
гард», пытавшийся стать на коммунистическую 
точку зрения.—Разгром нац.-освободительного 
движения 1919—22 впервые показал широким 
массам вред гандистекой политики непротив
ления. Этот опыт наряду с проникновением 
в Индию лозунгов Великой Октябрьской про
летарской революции и укреплением в России 
Советской власти, победоносно закончившей 
гражданскую войну, создал благоприятную 
обстановку для распространения коммунисти
ческих идей в индийских народных массах. 
Так, в 1923 восставшие крестьяне 54 деревень 
в Раджпутане пытались создать советы. Од
нако, в индийских условиях коммунистические 
идеи часто приобретали утопический харак
тер и в таком виде распространялись мелко
буржуазными революционерами, антиимпериа
листически настроенными религиозными лиде
рами и т. п.

После ряда неудавшихся попыток создать 
компартию индийские коммунисты стали одно 
время на путь организации широких легальных 
рабоче-крестьянских партий. В ноябре 1925 
внутри бенгальской организации ИНК воз
никла «Рабочая свараджистская партия», ко
торая в 1926 переменила название на Крестьян
ско-рабочую партию, а в 1927—на Рабоче-кре
стьянскую партию. Основные кадры этой пар
тии составляли (кроме коммунистов) револю
ционно настроенные интеллигенты, недоволь
ные соглашательской политикой ИНК. Рабо
чие были представлены, гл. обр., через профсо
юзы, коллективно примыкавшие к Рабоче-кре
стьянской партии. Последняя издавала на бен
гальском языке еженедельник «Лангал» (Плуг), 
впоследствии—«Ганавани» (Голос народа). В 
Бомбее в 1926 создалась «Рабочая группа кон
гресса», которая с 1927 тоже переименовалась 
в Рабоче-крестьянскую партию. Лидеры этой 
группы, большей частью, были связаны с проф
союзами (имевшими в Бомбее уже сравнительно 
длительную историю), в к-рых выступали про
тив реформистской тактики старых «вождей»— 
Джоши, Баптиста и др. Органом этой груп
пы был еженедельник «Кранти» (Революция) 
на махратском языке, впоследствии (в 1928)— 
«Спарк» (Искра) на англ, языке. В Пенджа
бе вокруг журнала «Кирти» (Трудящийся) с
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1923—24 выросла революционная группа, имев
шая корни в сикхском крестьянстве. Впослед
ствии Рабоче-крестьянская партия была созда
на также в Соединенных провинциях.

Влияние китайской революции 1925—27 и 
начавшийся с конца 1927 подъем забастовоч
ного движения индийского пролетариата дали 
толчок к развертыванию деятельности рабоче- 
крестьянских партий и создали объективную 
обстановку, в к-рой могли быть заложены пер
вые основы подлинной коммунистической ор
ганизации. В декабре 1927 Рабоче-крестьян
ская партия (Бенгалии) обратилась к заседав
шей в Мадрасе сессии ИНК с манифестом, в 
к-ром, наряду с требованием полной незави
симости, впервые выдвинула лозунг: Нацио
нальное учредительное собрание, избранное на 
основе всеобщего избирательного права. В кон
це 1928 состоявшаяся в Калькутте всеиндий- 
ская конференция всех рабоче-крестьянских 
партий могла уже подытожить уроки года 
бурной забастовочной борьбы (свыше 500 ты
сяч стачечников, 32 млн. потерянных рабочих 
дней), из к-рой выделялась по своему револю
ционному значению первая всеобщая стачка 
150 тыс. бомбейских текстильщиков. Во главе 
этой стачки стоял первый массовый револю
ционный профсоюз в И.—«Гирни Камгар», 
созданный в Бомбее в апреле 1928 коммуни
стами и другими членами Рабоче-крестьянской 
партии. Бомбейская Рабоче-крестьянская пар
тия сыграла ведущую роль в радикализации 
и развитии другого массового левого проф
союза—железнодорожников Велико-индийской 
полуостровной железной дороги (сокращенно— 
ВИП). Калькуттская конференция рабоче-кре
стьянских партий приняла решения: по теку
щему моменту, о принципах и тактике пар
тии и по профсоюзному вопросу. Решения эти 
стимулировали борьбу левого крыла в нацио
нальном и рабочем движении. Но рри этом 
индийские коммунисты, составляя в тот пе
риод нечто вроде руководящей группы, откры
то выступавшей во всех левых организациях, 
на практике пренебрегали строительством КП 
как нелегальной партии пролетариата. Вредные 
последствия этой оппортунистической ошиб
ки сказались, когда 20/III 1929 одновремен
но во всей Индии было арестовано и заклю
чено в тюрьму большинство руководителей ра
боче-крестьянских партий, в т. ч. многие ак
тивные коммунисты. Знаменитый мирутский 
процесс 31-го тянулся 4 года и сыграл огромную 
роль в распространении правильного пред
ставления о коммунизме в И. Но так как пар
тия к этому времени еще не была оформлена, 
то для организационного строительства КП 
арест всех сколько-нибудь опытных коммуни
стов был большим ударом, который затянул 
оформление КП.

Ко времени ареста мирутцев левые проф
союзники, среди них и коммунисты, стали при
знанными вождями массового рабочего дви
жения, особенно в Бомбее. Только в двух ру
ководимых ими профсоюзах—«Гирни Камгар» 
и «ВИП»—числилась в то время половина всех 
организованных в Индии рабочих. Издавав
шиеся в Бомбее и стоявшие близко к комму
нистам еженедельники на английском языке 
«Нью Спарк» (Новая искра, 1929) и «Уоркерс 
Уикли» (Рабочий еженедельник, 1930) поль
зовались популярностью среди революцион
ной интеллигенции. Но оставшиеся после аре
стов молодые коммунисты не сумели противо

поставить борьбу за единый фронт рабочего 
класса и за объединение антиимпериалистиче
ских сил раскольнической тактике реформи
стов. В течение нескольких последующих лет 
работа индийских коммунистов в рабочем и 
национальном движении сильно страдала от 
сектантской политики, облегчившей реформи
стам раскол «Гирни Камгар» и приведшей 
к потере руководства в ВИП. Победа револю
ционного крыла на Всеиндийском съезде проф
союзов в Нагпуре (ноябрь 1929) не внесла ко
ренного улучшения в работу коммунистов. 
Подъем антиимпериалистич. борьбы 1930—33 
прошел фактически мимо коммунистич. групп, 
хотя большинство коммунистов принимало ге
роическое участие в восстаниях в Шолапуре, 
Пешаваре и др. местах. Такая самоизоляция 
от массового движения не могла не привести к 
фракционной борьбе внутри коммунистических 
групп, ■ разжигавшейся бывшим коммунистом 
Роем (в 1928 исключенным из Коминтерна) 
и его ставленниками. Несмотря на все препят
ствия и трудности, объединение коммунистиче
ских групп, существовавших в разных городах, 
состоялось в конце 1933. Процессу объединения 
сильно помогла поддержка международного 
коммунистического движения, в особенности 
открытое письмо КП Англии, Германии и Китая 
в 1932, а затем письмо ЦК КП Китая в 1933, в 
к-рых была дана развернутая критика деятель
ности индийских коммунистов. Создание единой 
КП укрепило ее, и уже в 1934 коммунисты 
опять начали играть видную роль в рабочем дви
жении, возглавив около двух десятков стачек, 
из к-рых наиболее крупной была всеобщая стач
ка бомбейских текстильщиков в 1934. Возрос
шую силу партии учло англо-индийское пра
вительство. В 1934 правительство формально 
объявило фактически всегда преследовавшую
ся компартию и все ее издания вне закона. 
С1935 индийск. компартия стала разворачивать 
борьбу за единый фронт в рабочем движении. 
По инициативе и при деятельном участии ком
мунистов состоялось объединение двух раско
ловшихся частей «Гирни Камгар» и двух ле
вых профсоюзных центров (1935—36), что* да
ло толчок к широкому движению за единство 
внутри рабочего класса. За сравнительно ко
роткий период своей деятельности индийские 
коммунисты завоевали большой авторитет сре
ди рабочего класса и революционного крыла 
национального движения как самая последо
вательная и наиболее самоотверженная группа 
борцов за дело индийских трудящихся. Ха
рактерно, что в индийской политической ли
тературе последних лет участие коммунистов 
в каком-нибудь мероприятии часто приводит
ся как доказательство соответствия этого ме
роприятия интересам народных масс. Лозунги, 
выдвинутые КП на основе указаний VII кон
гресса Коминтерна и т. Димитрова,—единый 
антиимпериалистический национальный фронт, 
Учредительное собрание, демократизация ИНК 
и выступление его в защиту экономических тре
бований рабочих и крестьян, единство проф
союзов,—приобретают все бблыпую популяр
ность в стране и оказывают уже значитель
ное влияние на политику ИНК и Всеиндий- 
ского конгресса профсоюзов. Однако, остатки 
сектантства и фракционной борьбы, наряду 
с жестокими преследованиями властей, все 
еще мешают выходу партии на широкую аре
ну массового движения. Компартия всячески 
стремится к расширению работы коммунистов



343 ИНДИЯ 344
в легальных массовых организациях и упорно 
работает над сплочением партии и очищением 
ее от фракционных элементов, саботирующих 
решения VII конгресса Коминтерна о едином 
антиимпериалистическом фронте борьбы за не
зависимость колониальных стран. В последнее 
время индийская компартия создала органи
зации почти во всех провинциях. Партия, поми
мо местных изданий на туземных языках, из
дает общеиндийский нелегальный орган «Ком
мунист» на англ, языке.

Пресса в Индии.
Первой газетой на территории Индии была 

«Bengal gazette», более известная по имени ее 
издателя «Hickey’s gazette». Указанная газета 
просуществовала всего лишь два года. В 1782 
Хикки, специализировавшийся на разоблаче
ниях всякого рода скандальных историй, ко
торыми была столь богата тогдашняя жизнь 
английских колониальных хищников из Ост- 
индской компании, навлек на себя гнев ге
нерал-губернатора Уоррена Гастингса. Газе
та была закрыта, а сам Хикки долгое вре
мя провел в тюрьме. В 1784 в Калькутте же 
начали печататься газета «Oriental advertiser» 
и официальный орган бенгальского правитель
ства «Calcutta gazette», продолжающий выхо
дить вплоть до наст, времени. К этому же пе
риоду относится начало издания «Indian ga
zette», впоследствии получившей название «In
dian daily news», в дальнейшем она перешла 
к известному основателю свараджистской пар
тии Дасу и начала выходить под новым назва
нием «Forvard». В 1789 стала издаваться пер
вая газета в Бомбее—«Bombay Herald»; в 1790- 
вторая— «Bombay courier». Последняя в 1861 
слилась с газетой «Bombay times», приняв но
вое название «Times of India».—В 1818 Д. С. 
Бекингем начал издавать «Calcutta journal». 
Однако, его нападки на колониальную адми
нистрацию повели в тому, что Бекингем по 
предписанию губернатора Бенгала Джона Ада
ма был выслан из И. (в 1823). В 20-х гг. вы
ходит еще несколько газет.—Все эти газеты 
печатались на англ, языке и обслуживали лишь 
узкий круг англ, колонизаторов и связанных с 
ними представителей туземной аристократии 
и высших слоев торгово-ростовщической бур
жуазии. Стремления расширить социальную 
базу англ, владычества внутри И. привели 
к тому, что уже в начале 19 в. администрация 
Ост-индской компании дала свое разрешение 
на выпуск газет на туземных языках. Миссио
нерами Кареем, Маршменом и Бардом в 1818 
начал издаваться первый такого рода печатный 
орган «Samachar durpan». В 1822 стала выхо* 
дить вторая газета на туземном языке, сущест
вующая до наст, времени,—«Bombay samachar». 
О направлении этих первых «туземных» га
зет можно судить уже по одному тому, что ин
дийское правительство нашло нужным уста
новить для «Bombay samachar» почтовый та
риф на три четверти ниже обычного. В 1831 по
явилась на свет первая газета на языке урду, 
в 1837—другая («Syed-ul-akhbar»). В 1842 зна
менитым математиком Рам Чандой начала из
даваться газета «Fawayid-ul-nazrin». Рам Чан
да, преследуя просветительские цели, первым 
из индийских издателей ввел в газету статьи 
научного содержания.

В 1850 в Пенджабе Мунши Хар Сих Райем, 
признанным «отцом урдистского журнализма», 
начала издаваться первая газета европейского 

образца на языке урду «Koh-i-nur». Следом за 
ней (в 1858) такого же типа газета стала вы
ходит в Ауде—первая ежедневная газета на 
языке урду, продолжающая издаваться до 
последнего времени,—это «Oudh akhbar». Наи
более крупными по своему тиражу газетами на 
туземных языках являются: на бенгали «Anan
da bazar patrika» (с 1878), «Bangabani», «Dainik 
basumati»; на урду «Daily tej», «Azad hind», 
«Navyug», «Taj», «Zamana», «Oudh achbar», 
«Bande-mataram»; на хинди «Dainik bharata- 
mitra», «Vishvamitra», «Ar jun», «Bharatjivan» 
(1884); на маратхи «Dnyan prakash», «Mahara
shtra»; на гуджарати «Bombay samachar» (c 
1822) и «Jam-e-jamshed»; на телугу «Andhra 
patrika»; на тамили «India»; на бирманском 
«Star of Burma».

Развитие индийской прессы усиливается с 
70—80-х гг. 19 в. в связи с ростом туземной 
буржуазии и созданием Индийского националь
ного конгресса. К этому периоду относится на
чало изданий таких газет, как «Bengalee» (ныне 
«Star of India»), руководимой сэром Сурендра- 
натом Банерджи, одним из виднейших пред
ставителей умеренно-либерального крыла ин
дийской буржуазии, газеты «Mahratta» (1881) 
и «Keshari», основателем к-рой был известный 
мелкобуржуазный демократ Тилак. В 1891 ли
дером бомбейских рабочих Локхандеем стала 
издаваться первая рабочая газета в И. «Dina 
bandhu», существовавшая до 1896.

Поданным «Индийского ежегодника», в 1933 
по всей И. выходило 1.693 газеты и 3.057 на
званий прочих периодических изданий. Но при 
почти поголовной неграмотности населения И. 
эти газеты имеют крайне узкий круг читате
лей, по преимуществу среди городского насе
ления. Тираж большинства газет не превышает 
даже тысячи номеров. Из 644 наиболее круп
ных газет только 65% выходят ежедневно. Пра
вительство И. подвергает индийскую печать 
большим ограничениям. Еще в 1794 Калькутт
ский верховный суд санкционировал право 
высылки неугодных издателей за пределы И., 
а через пять лет, с одобрения дирекции Ост- 
индской компании, в И. была введена цензура, 
не допускавшая никакой критики администра
ции только что завоеванной колонии. В 1867 
был проведен закон о регистрации книг и пе
риодической печати. В 1878 был издан закон, 
налагающий ограничения на печать на тузем
ных языках, формально отмененный при вице- 
короле лорде Рипоне (в 1882). Массовое ре
волюционное движение 1906 повело снова к са
мому суровому ограничению печати. Коло
ниальное правительство ввело жесткий конт
роль над всеми типографиями, над ввозом и 
пересылкой всяких печатных материалов (акты 
1908 и 1910). После спада революционного подъ
ема 1919—20 и сделки с индийской буржуази
ей нек-рые ограничения в печати были отмене
ны (в 1922). Нов 1930 в И., в связи с новым 
подъемом антиимпериалистич. движения, рядом 
чрезвычайных законов была ликвидирована да
же эта куцая «свобода» печати. Закон от 9/Х 
1930 и дополнение к уголовному закону в 1932, 
подкрепленные рядом чрезвычайных указов ге
нерал-губернатора, подчинили всю индийскую 
прессу полицейскому контролю. В печати не 
может допускаться даже намек на слова, ко
торые могут быть истолкованы как призыв к 
протесту против существующего режима.

В условиях колониального режима и суро
вейших ограничений печати единственные ор-
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ганы, к-рые могут рассчитывать на существо
вание,—это те, к-рые прямо или косвенно под
держивают политику империализма. Крайнее 
правое крыло этой прессы представлено газе
тами «Pioneer» (с 1865), «Civil and military 
gazette» (с 1872), «Statesman» (с 1873), «Ti
mes of India». Туземные газеты «Hind patriot», 
«Parkishak», «Prakash», «Gujerat Patrika», «Na
tion», «Wichari» непосредственно субсидиру
ются правительством. Орган Ганди «Joung In
dia», проповедующий реакционную идеологию 
в национальном движении, не имеет широ
кого распространения. Оппозиционная импе
риализму пресса представлена наиболее круп
ными газетами на английском языке: «Bombay 
chronicle», «Swarajya», «Advance», «Hindustan 
times», «Tribune», «Mahratta». Лево-центрист
ские националистические газеты «Hindu» и 
«Free press journal», формально числящиеся бес
партийными, пытаются критиковать как пра
вительство, так и Национальный конгресс. Из 
социалистических газет в И. выходит только 
«Congress socialist»—орган недавно созданной 
конгрессистской социалистической партии. Ра
бочая пресса представлена небольшим коли
чеством профсоюзных, по преимуществу на
ционально-реформистских органов («Indian la
bour journal» и др.). Коммунистическая пе
чать, как и сама компартия Индии, находится 
в подпольи.

Из периодических органов, издаваемых му
сульманской общиной, следует отметить «Mus
lim outlook», «Muslim herald», «Mussalman», 
«Muslim gazette». Из литературных и политико
публицистических журналов наиболее, круп
ные: «Modern review», «Calcutta review» на ан
глийском яз., «Prebasi» на бенгали, «Sarasvati» 
на хинди. Из научных периодических изда
ний—«Indian historical quarterly», «Indian 
journal of economics», «Indian trade journal», 
«Commerce».

Вооруженные силы.
Британская Индия граничит на материке с 

Китаем (Юньнань, Тибет и Синцзян), Афгани
станом и Белуджистаном. Длина сухопутных 
границ ок. 10 тыс. км, морских—ок. 8 тыс. км. 
Приграничные горные хребты пересекаются 
в нек-рых местах дорогами; некоторые из них 
доступны для автомобильного движения. Наи
более важной в стратегическом отношении яв
ляется Сев.-зап. пограничная провинция Ин
дии, простирающаяся узкой полосой (глуби
ной в 150—200 км) с С. на Ю. вдоль грани
цы с Афганистаном (1.045 км)—от Гиндукуша 
до границы с Белуджистаном; на востоке 
она ограничена р. Инд. Граница с Афганиста
ном должна была быть проведена в 1893 сме
шанной англо-афганской комиссией. Но так 
как соглашение не было достигнуто, англичане 
создали в 1900 т. н. научную границу; она про
ходит по гребням наиболее выгодных для них 
в военном отношении хребтов. Территория С.-з. 
провинции включает в себя т. н. зону неза
висимых племен и туземных княжеств—пло
щадью в 66 тыс. км2 с населением 3.032 тыс. 
(1931) (Читрал, Дир, Сват, Хайбер, Куррам, 
Сев. Вазиристан, Юж. Вазиристан). Местные 
племена и народности (патаны, аваны, джаты 
и др.)—мусульмане. Наиболее враждебное 
английскому империализму племя афридиев 
заселяет район Хайберского прохода.

В стратегическом отношении граница с Афга
нистаном может быть разделена на 3 участка:

1) Северный участок (225 км) — от перевала 
Карамбар до перевала Дора (сев.-зап. Чит- 
рала); этот участок границы проходит парал
лельно границе с СССР, местами приближаясь 
к ней на 15 км и будучи отделен от нее лишь 
узкой полосой афганского Вахана. Граница 
проходит по высокому хребту Гиндукуша, по
крытому ледниками с ограниченным количе
ством перевалов. 2) Средний участок—от пере
вала Дора до р. Кабул (290 км)—проходит по 
отрогам Гиндукуша; От Читрала через пере
вал Дора ведет вьючная тропа к С.-З. на 
Файзабад (Афганистан). 3) Южный участок 
границы (1.045 км)—от р. Кабул до границы 
Белуджистана—проходит по отрогам Гиндуку
ша и Солимановых гор до слияния р. Кунар 
с р. Измал. На своем пути граница пересекает 
р. Кабул с Хайберским проходом на пути Пе
шавар—Кабул, рр. Куррам, Точи и Гомал. Это 
наиболее важный участок границы, т. к. он бо
лее доступен по сравнению с другими; через 
него ведут пути в Кабул и Юж. Афганистан. 
От гор. Атток (на р. Инд) идут две железных 
дороги на 3.: через Пешавар до Ланди Кота, с 
ответвлением на С. к перевалу Морал и юж
нее—на Куррам. Значительная часть всей ан
гло-индийской армии сосредоточена против юж. 
участка границы; вдоль всей границы прово
дятся большие военно-стратегические работы, 
цель к-рых превратить всю сев.-зап. погранич
ную провинцию Индии в плацдарм для наступ
ления на С.-З. и 3.

Англо-индийская армия—это типичная ко
лониальная армия британского империализма, 
орудие подавления национально-революцион
ного движения и угнетения и эксплоатации на
родов крупнейшей британской колонии—Ин
дии. Для поддержания боеспособности этой 
армии англ, власти обеспечивают командные 
посты в армии, как правило, за англичанами; 
чтобы удержать свое господствующее положе
ние, они разжигают национальную рознь, на
травливая представителей одних народов И. 
против других.

Вооруженные силы Индии (англо-индийская 
армия) состоят из войск пяти типов: 1) Регу
лярные британские войска (наемные) соста
вляют часть армии метрополии; они периоди
чески сменяются; пополнение получают из 
полков, находящихся в метрополии; каждому 
батальону придается один индийский взвод. 
2) Регулярные индийские войска (наемные), 
к-рые могут быть использованы и вне Индии; 
продолжительность военной службы 15 лет, 
в т. ч. 4 года в строю и 11 лет в резерве. 3) Бри
танские вспомогательные войска, укомплекто
ванные англ, колонистами по принципу добро
вольчества, без определенного срока службы; 
сроки обучения: 64 часа в год в пехоте, 80 ча
сов в год в др. родах войск; после 4 лет службы 
или по Достижении 45-летнего возраста допу
скается уход из войск. 4) Индийская террито
риальная армия (с 1920) милиционного типа, 
соответствующая англ, территориальной ар
мии, состоит: а) из университетского учеб
ного корпуса и индийских студентов с англ, 
инструкторами, срок службы студентов—до 
окончания университета; б) из провинциаль
ных батальонов, срок службы 4—-6 лет, срок 
обучения 28 дней в год. 5) Войска индийских 
принцев (раджей), находящиеся под контролем 
англ, властей; в случае необходимости могут 
быть предоставлены в их распоряжение. Кроме 
того, существуют туземная военная полиция
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и туземные и регулярные пограничные войска 
(хассадары). Во главе всех войск стоит англий
ский генерал, член Государственного совета 
Индии; при нем имеется Военный совет и штаб; 
ему подчиняются также морские и воздушные 
силы.

Вся территория Индии в военно-админи
стративном отношении разделяется на 4 округа 
(Северный, Западный, Восточный и Южный) 
и 1 самостоятельный район (Бирма). Крупные 
англо-индийские регулярные войсковые со
единения распределены.следующим образом:

Округа
Кав. 
брига

ды
Тер. 

брига
ды

Пех. 
брига

ды

Северный (Равальпинди) ....
Западный (Кветта)...................
Восточный (Наини Таль) . . .
Южный (Пуна).........................
Бирма .........................................

2
1
1

M
ill

3
2
4
3

Всего .... 4 7 12

Гарнизон Адена в 1927 был подчинен непо
средственно командованию метрополии. Каж
дый округ состоит из районов и самостоятель
ных бригад. В состав Сев. округа входят райо
ны Пешавар, Кохат, Равальпинди, Лахор, Ва
зиристан и бригадные участки Фирозпур, 
Джаландар, Лахор и Амбала. Численность 
вооруженных сил выражается в следующих 
цифрах (1934/35):

Регулярные британские войска (по штату) 57.665 
» индийские войска...........  166.645

Индийский резерв армии......................... 37.740
Британские вспомогат. войска................ 29.263
Инд. территориальная армия ....................11.396
Войска индийских раджей...................... 35.976

Всего................ 338.6S5
Регулярные британские войска сведены в 4 

дивизии и 5 кав. бригад. В 1935 была сформи
рована 1-я индийская полевая артиллерийская 
бригада регулярных войск. 1) Регулярные бри
танские войска имеют в своем составе: пехоту— 
45 пехотных батальонов; конницу—5 полков 
или 15 эскадронов; артиллерию—4 конных ба
тареи, 11 дивизионов или 44 батареи полевой 
артиллерии, 6 дивизионов горной артиллерии, 
6 легких батарей, 2 дивизиона или 6 батарей 
средней артиллерии, 2 батареи тяжелой артил
лерии; 1 батарею ПВО; инженерные войска— 
3 полка саперов, 3 учебных батальона, всего 
29 инженерных рот и эскадронов; автоброне- 
вые части—5 рот (из них одна в Пешаваре); 
легкие танковые части—8 рот (одна в Кветте). 
2) Регулярные индийские войска состоят из 
118 пехотных батальонов (из них 18 учебных 
и 2 батальона вне Индии—в Китае и на Ма
лакке), 21 кавалерийского полка (63 эскадро
на), 19х/2 горных батарей, 7 саперных батальо
нов, 13 рот связи, 48 конно-транспортных рот 
и 19 автомобильных рот. Британские регуляр
ные войска имеют состав, приближающий
ся к штатам военного времени; пополнение по
лучают, в первую очередь, из резервистов, про
живающих в И. Индийские регулярные войс
ка получают пополнение из индийского резерва 
и индийской территориальной армии. 3) Бри
танские вспомогательные войска: 25 пехотных 
батальонов, 10 кавалерийских полков, 21 арт. 
батареи, 20 легких отрядов на автомобилях. 
4) Индийская территориальная армия: 22 пе
хотных батальона и 11 университетских ба

тальонов.—Для подготовки кадров существуют 
военная академия (в Кветте) и школы всех 
родов войск и служб. Подготовка офицеров-ин
дусов производится в офицерской школе в Де
ре-Дун (район Мирут). Некоторое количество 
индусов обучается в Англии, в Военной школе 
в Сандхерст. Производство в офицеры совер
шается по предложению вице-короля именем 
короля. В индийской армии большинство офи
церов—англичане. Боевая подготовка прово
дится по англ, уставам. Резервисты класса А 
(3 года) индийского резерва призываются каж
дый год на 1 месяц; резервисты класса Б — 
каждые два года на 1 месяц; вневойсковой под
готовкой охвачено, кроме того, 100.000 бой
скаутов.

Воздушные силы в И. включают: 
штаб в Симла, депо в Карачи, парк в Лахоре, 
1 отряд войсковой авиации в Амбала, 1 груп
пу в Пешаваре из двух крыльев, по два бом
бардировочных отряда в Кохате и Ризалпуре, 
1 отряд войсковой авиации в Пешаваре, одно 
крыло в Кветте (2 отряда войск авиации)—все
го 8 отрядов,из них 4 бомбардировочных. Ввоз- 
душных силах числится: 168 офицеров, 1.094 
английских и 165 индийских рядовых.

Морские силы реорганизованы в 
1934, причем введен английский морской дис
циплинарный устав. Состав: 5 шлюпов («Ин
дия», «Индостан», «Корнуэльс», «Клайв» и «Ло
ренс»), 1 наблюдательное судно, 1 дозорное, 
1 траулер.

Военный бюджет. В 1933/34 было 
ассигновано: на армию 445,4, на воздушные 
силы 15,7, на морские силы 7,1, на др. расходы 
36,9 млн. инд. рупий.—В оенные з а в о - 
д ы: артиллерийский (орудия и снаряды)— 
в Кассапуре, ружейный и снарядный—в Иша- 
пуре, патронные—в Кирки и Калькутте (част
ный), пороховой—в Арувиахабе.

Лит.: The Statesman’s year book for the year 1935, 
L., 1935; Die Riistung der Welt, hrsg. v. W. Muller, 
Loebnitz, B., 1935; The Army Quarterly, July 1934.

VII. Народное образование И.
И.—одна из самых отсталых стран в мире по 

уровню грамотности. Согласно переписи 1921, 
на 1 тыс. жит. И. грамотных мужчин было 122, 
грамотных женщин—18; по переписи же 1931, 
соответственно—156 и 29; всего грамотных 
(обоих полов) в 1921—7%,в 1931—9,3%. Но от
четы органов народного образования констати
руют ужасающий рецидив неграмотности, так 
что действительно грамотными можно считать 
не более половины лиц, формально зарегистри
рованных таковыми при переписи. Расходы на 
народное образование снижаются из года в год. 
Так, в 1931 затрачивалось 283.171 тыс. рупий, 
а в 1933—257.875 тыс. рупий. По данным ко
миссии Саймона, следует, что из общей суммы 
налогов, собираемых в И., правительство тра
тит в среднем на одного жителя: 3 шиллинга 
4 пенса на армию и менее 9 пенсов на просве
щение (т. е. почти в 5 раз меньше).

В И. нет единообразной системы народ
ного образования. Учебные заведения, как низ
шие, так и высшие, распадаются на «при
знанные» школы, придерживающиеся программ 
департамента просвещения (в 1934—230.566 уч
реждений с 12.192.137 учащимися, из них 
2.476.384 женщины), и на «непризнанные» шко
лы, содержимые религиозными и иными част
ными обществами (в 1934—34.181 учреждение 

I с 661.395 учащимися, из них 130.186 женщин).
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Начальная школа в большинстве провинций 
имеет четырехгодичный курс обучения. Воз
раст обучающихся обычно с шести до одиннад
цати лет. Некоторыми провинциальными за
конодательными собраниями принято всеобщее 
обязательное обучение, но оно реализовано 
к 1934 лишь в 158 городах и 3.392 деревенских 
общинах (из 500 тыс. деревень), да и то с рядом 
оговорок (напр., обязательность устанавли
вается только-для мальчиков или, как в Бенга
лии, «пока» только для детей одного муници
палитета). Преподавание в начальной школе 
ведется на одном из местных языков (хинди, 
урду, пенджаби и др.). Все четырехлетнее обу
чение сводится к ознакомлению учащихся с 
элементами чтения, письма и счета. Хотя в рас
писание светских школ изучение религии офи
циально не включено, но фактически оно осу
ществляется везде, под предлогом «желания» 
родителей. Кроме того, развернута огромная 
сеть миссионерских «просветительных» пунк
тов. Совместное обучение детей обоего пола раз
решается, но практикуется далеко не во всех 
провинциях. Помимо всего этого, существует 
особая сеть (под усиленным британским контро
лем) местных начальных религиозных школ— 
для мусульман, индусов, буддистов и т. п. От
сев учащихся начальных школ исключительно 
велик. Так, в 1929/30 во 2-й класс перешло 
лишь 35% учащихся 1-го класса. Как правило, 
за все последние годы не более 20% учащихся, 
поступивших в 1-й класс, доходит до 4-го (21% 
в 1934/35). Этот отсев является результатом 
ужасающей нищеты большинства населения 
Индии. Всего начальных школ 199.706 с 
9.532.970 учащимися, из них девочек 2.167.502 
(1933/34); это составляет 6,94% учащихся маль
чиков к общему числу мужского населения и 
1,88% учащихся девочек к общему числу жен
ского населения. Дети низших каст в И.—«па
риев»—в большинстве случаев получают обра
зование в особых школах.

Средняя школа делится на две ступени—соб
ственно среднюю школу (middle school) и выс
шую среднюю школу (high school), причем соб
ственно средняя школа делится, в свою очередь, 
на «английскую», где преподавание в основном 
ведется только на англ, языке, и «туземную». 
В большинстве провинций обучение в этих 
школах продолжается 3 года; в высшей сред
ней школе срок обучения колеблется от 2 до 
4 лет. Большинство учащихся средних школ 
принадлежит к местной буржуазии. — Даже 
великобританские власти признают малую удо
влетворительность постановки преподавания 
в средней школе, несоответствие программ тре
бованиям жизни и т. п. По существу, все 
обучение учащихся при прохождении полного 
курса сводится к подготовке к вступительным 
(матрикулярным) экзаменам в высшие учебные 
заведения, первая же ступень средних школ 
готовит лишь мелких чиновников, клерков и 
прочий служилый аппарат для местных учре
ждений. Совместное обучение в средней школе 
совершенно не допускается. В 1933/34 числи
лось собственно средних школ для мальчиков— 
«английских» — 3.902 с 409.344 учащимися, 
«туземных» — 5.970 с 723.271 учащимся; соб
ственно средних школ для девочек—«англий
ских»—360 с 55.038 ученицами, «туземных»— 
485 с 130.712 ученицами; всего 10.717 школ с 
1.318.365 учащимися. В том же году числилось 
высших средних школ: для мальчиков—2.886 
с 879.216 учащимися и для девочек—338 с 

99.486 ученицами. Таким образом, девочки да
же зажиточных групп фактически в подавля
ющем большинстве лишены среднего образова
ния. В «английских» школах обучаются лишь 
индусы—дети привилегированных групп насе
ления. Цель этих школ—распространение вли
яния английского империализма. Дети англи
чан обычно обучаются в особых колледжах. 
Между программами начальной и средней шко
лы нет никакой увязки, так что дети бедно
ты, окончившие начальную школу, лишены 
всякой возможности продолжать свое образо
вание. Сеть профессиональных учебных заве
дений разного типа насчитывает около 300 ты
сяч учащихся.

Университетов в И. в 1934 было 18 [Каль
кутта—год основания 1857, Бомбей—1857, Ма
драс—1857, Пенджаб—1882, Аллахабад—1887, 
Бенарес (индусский)—1916, Майсор—1916, Пат
на—1917, Османи—1918, Алигар (мусульман
ский)—1920,Рангун—1920, Лакнау—1920, Дак
ка—1921, Дели —1922, Нагпур — 1923, Ан- 
дра —1926, Агра —1927, Аннамалай —1929]. 
Структура университетов крайне разнообразна, 
большей частью они представляют целый ряд 
колледжей, приближающихся к типу факуль
тетов, расположенных зачастую в разных го
родах. В 1934 насчитывалось более 324 кол
леджей. В них дается как гуманитарное, так 
и высшее техническое и специальное образо
вание. Так наз. промежуточные колледжи (in
termediate colleges) фактически завершают 
среднее образование учащихся в течение 2 лет, 
после чего, собственно говоря, и начинается 
курс высшей школы. Преподавание ведется 
только на англ, языке. В 1933/34 числилось 
студентов в колледжах 97.992, из них ок. 3 ты
сяч женщин, в университетах—7.425. Для жен
щин в 1916 был открыт Индусский женский 
университет в Пуне (учащихся в 1934—146). 
В 1934 окончили колледжи и университеты 
11.704 студента. Студенты принадлежат к наи
более зажиточным группам местного населе
ния.—Несмотря на нищенский бюджет научно- 
исследовательских лабораторий и институтов, 
отдельные из них пользуются широкой извест
ностью. Так, лаборатория Мадрасского уни
верситета известна своими работами по химии 
и биохимии, Бомбейского—по технологии и 
т. п. При большинстве университетов функ
ционируют большие фундаментальные библио
теки: при Калькуттском университете (1932)— 
библиотека в 102 тыс. тт., Бомбей—25 тыс. тт., 
Мадрас—75 тыс. тт. и т. д.

Подготовка индусов-учителей начальных 
школ находится в зачаточном состоянии; не 
лучше обстоит дело и с кадрами преподавате
лей для средней школы, к-рые в значительном 
большинстве получили только домашнее обра
зование и в порядке экстерната сдали требуе
мые испытания. Заработная плата преподава
телей резко колеблется в зависимости от типа 
учебного заведения, кроме того, она неодина
кова по провинциям. Так, по официальным 
данным Международного бюро воспитания 
(Женева, 1934), учителя начальных школ полу
чают: в Ассаме—12 рупий, в Бенгалии—6 ру
пий, в Бихаре и Ориссе—5 рупий и т. п. в ме
сяц. Зарплата педагогического персонала сред
них школ колеблется от 45 до 200 — 300 
рупий в месяц, а высших—доходит до 2—3 ты
сяч рупий. Для низших категорий учитель
ства эта зарплата обеспечивает лишь голод
ное существование.



351 ИНДИЯ 352

В связи с кризисом и депрессией особого ро
да бюджет по народному образованию резко 
снижается при стабильности и даже известном 
увеличении числа учащихся. Эта «экономия», 
в первую очередь, осуществляется за счет за
работка педагогического персонала начальных 
и часто средних школ, а также путем сокраще
ния числа учебных заведений, увеличения на
грузки на одного учителя, ухудшения обслужи
вания зданий ит. п. Даже весьма склонные 
к компромиссу с империалистами буржуазно
националистические организации вынуждены 
резко критиковать положение школьного дела 
в Индии. Вся система образования в Индии 
направлена на то, чтобы держать массы в не
вежестве и, при помощи искусственно подта
сованного учебного материала, выставлять Ве
ликобританию как «благодетельницу» наррдов 
Индии.

Лит.: I/organisation de 1’instruction publique dans 
53 pays, Geneve, 1932; Annuaire international de I’dduca- 
tion et de 1’enseignement 1934, Geneve, 1934; то же, 
1935; The year book of education 1934, L., 1934; то же, 
1935; The Indian year book 1935/36, v. XXII, Bombay- 
Calcutta; Kulai Narayana Kini Proposals for a program 
of Vocational education for Mysore (India), N. Y., 1932; 
S. Paul Chinnappa, The British system of edu
cation in India, Bangalore, s. а. На рус. яз.: Демен ий 
Л., Школа Индии, «Коммунистическое просвещение», 
м., 1935, № 5. Н. Константинов.

VIII. Санитарное состояние и здравоохранение.
Статистические данные о движении насе

ления и о санитарном состоянии Индии не 
являются достаточно точными. Однако, и име
ющийся материал, скорее преуменьшающий 
действительные размеры неблагополучия, от
ражает крайне тяжелую картину санитар
ного состояния этой «жемчужины ‘Британ
ской империи», в которой ярко проявляются 
типичные черты колониальных стран капита
листических держав. Нищета преобладающе
го в И. сельского насе
ления (процент которо
го колеблется между 61 
и 73 за период 1891— 
1931) при крайне низкой 
производительности тру
да, огромных площ. не
возделанной земли, боль
ших налогах, при ужа
сающих условиях труда 
сельско - хозяйственных 
рабочих, естественно, создает почву для хрони
ческого голода, распространения всевозможных 
эпидемий и крайне высокой смертности. Диг- 
би в своем исследовании о питании населения 
И. в 1928 и в предисловии к книге Хера «Голод 
в Индии» констатирует, что, напр., в Мадрас
ской провинции средний доход на одного жите
ля составлял 1 фунт 2 шилл. 4 пенса в год, а если 
исключить зажиточное население,—13 шилл. 
11 пенсов. Смертность среди индусов чрезвы
чайно высока: так, в 1900 она превышала 
в 2,2 раза смертность в Великобритании. За 
время 1857—1901 в И. умерло от голода и вы
званных им болезней не менее 40 млн. чел. 
По данным Британской энциклопедии, смерт
ность в И. в 1924—29 в среднем составляла 
в год 25,56 чел. на 1 тыс. населения, рождае
мость—33,44 чел. В 1930 смертность в И. 
составляла 26,8 чел. на 1 тыс. населения, в то 
время как в Англии и Уэльсе—11,7. В 1918 
смертность составила 62,46 чел. на 1 тыс., пре
вышав 11 млн., чел. Доктор Бентли, директор 
отдела здравоохранения в Бенгалии, пишет 
в отчете за 1927/28: «В одной только Бенгалии 

ежегодно умирает 1,5 млн. чел. В среднем еже
годно умирает 750 тыс. детей в возрасте до 
15 лет... Значительная часть крестьян в Бен
галии живет в настоящее время на такой диэте, 
при которой даже крысы не могли бы прожить 
более 5 недель». Чрезвычайно высока в И. дет
ская смертность, что объясняется, помимо упо
мянутых соц.-экономических причин общей 
высокой смертности, чрезвычайно низким са
нитарно-культурным уровнем населения, бла
годаря к-рому роженица лишена элементарной 
помощи. Детская смертность (по данным от
чета главы ведомства здравоохранения в Ин
дии, Мегау, в 1933) составляет 200—250 че
ловек на 1 тыс. рождений (в Англии и Уэльсе 
51 человек на 1 тыс.). В Бомбее детская смерт
ность в 1929 составляла 298 на 1 тыс. рожде
ний. Смертность от родов составляла в Бен
галии 50 человек на 1 тысячу, во всей Индии— 
24,5 человек на 1 тыс. (в Англии и Уэль
се—4,06 чел. на 1 тыс.).

Табл. 1 приводит данные за 1929 о смерт
ности и рождаемости на 1 тыс. населения и дет
ской смертности на 1 тыс. живорождений для 
важнейших индустриальных центров (Indian 
Yearbook, 1931).

Табл. 1.

Таковы цифры по городам; в сельских мест
ностях они еще выше. След. табл. (табл. 3)

Города Рожда
емость

Смерт
ность

Детская 
смерт
ность

Бомбей ................ 21,5 21,2 296,00
Ахмедабад............. 47,0 49,9 331,65
Шолапур............. 44,0 34,5 228,73
Нагпур................ 50,0 52,24 290,77
Амраоти................ 59,6 49,14 330,91
Акола .................... 41,7 35,36 251,27

Табл. 2. —Сравнительные цифрй за 1921—28.

Города
Рождаемость Смертность Детская смерт

ность

1921 1928 1921 1928 1921 1928

Конпур .......................... 38,14 36,9 47,22 52,70 433,43 420,34
Лакнау.......................... 47,68 44,0 39,76 75,8 282,08 462,22
Аллахабад...................... 44,19 46,3 31,54 38,4 244,03 258,79
Агра................................ 61,03 — 43,19 — 205,47 —

дает представление о высоте детской смертно
сти в зависимости от имущественного положе
ния, определяемого количеством комнат, зани
маемых семьей (надо иметь в виду, что основ
ная масса населения принадлежит к первой 
категории).

Табл. 3.
Детск. смерти. 

Количество комнат на 1 т. зарег.
рожд. (1930)

1 комната и меньше....................... 487
2 комнаты.......................................... 368
3 »   297
4 » и больше....................... 185
Больницы.......................................... 85

Распределение повозрастной детской смерт
ности в зависимости от рода болезни видно из 
табл. 4 на ст. 353.

Чрезвычайно высока в И. заболеваемость ин
фекционными болезнями. Цифры заболевае
мости инфекционными болезнями в И. высоки, 
как нигде в мире, уступая, может быть, только 
Китаю. И. является эндемическим очагом хо
леры, к-рая неоднократно именно отсюда рас
пространялась по всему миру. Чума также
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Табл. 4.—Детская смертность в процентах по з а б о л е в а н и я м (Бомбей, 1926).

Возраст Оспа Корь Маля
рия

Др. 
лихо
радки

Энте
рит

Дизен
терия

Сла
бость

Легоч
ные бо
лезни

Судо
роги

Осталь
ные бо
лезни

До 1 недели .... 
1—4 » ....

1—6 мес...................
6—12 » ................

1,2
1,9

0,09 
0,4 
0,93

0,09
0,53
0,63

0,17 
0,17 
2,08 
3,03

0,06
3,14
8,46
8,75

0,31
1,06

93,68
87,00
32,55
9,78

0,50
1,74 

36,05 
59,91

2,35
6,36

14,30
7,62

3,24
3,24
4,12
6,39

Всего. . . 1,02 0,46 0,39 1,75 5,99 0,48 45,16 32,24 8,17 4,34

имеет ряд эндемических очагов в Индии; ко
лоссально распространены малярия, проказа 
(ок. 1 млн. прокаженных), оспа (ок. 500 тыс. 
чел. слепых после оспы); венерических боль
ных имеется ок. 13 млн.; распространены в И. 
лейшманиоз, различные виды глистных забо
леваний (в особенности анкилостомиаз). Некото
рое представление об инфекционной заболевае
мости можно получить только по цифрам смерт
ности (принимая во внимание, однако, их не
полноту и громадную неучтенную заболевае
мость). Так, в 1930 холера, чума и оспа дали 
свыше 435 тыс. зарегистрированных смертных 
случаев, малярця и др. виды лихорадки—бо
лее 4,35 млн., болезни дыхательных органов— 
свыше400 тыс., за время с 1898 по 1918 умерло 
от одной чумы свыше 10 млн. В больницах 
ежегодно регистрируют до 8 млн. заболеваний 
малярией. Число страдающих малярией еже
годно достигает не менее 50 млн. чел., а в 
нек-рые годы превышает даже 100 млн. Смерт
ность по основным болезням за 1928 видна из 
след, таблицы:

Табл. 5.

Название болезни Абсолютные 
цифры

На 1 тыс. 
нас.

Холера..........................
Оспа .............................
Чума.............................
Малярия и другие ли

хорадки ....................
Дизентерия и диаррея.
Болезни дыхательных 

органов ...................
Все прочие .....................

351.305
96.123

121.242
3.428.951

221.332
385.301

1.575.860

1,45 
0,40 
0,50

14,20 
0,92 
1,60
6,53

Несмотря на такую высокую инфекционную 
заболеваемость, борьба с ней почти не ведется 
вследствие почти полного отсутствия медицин
ской помощи населению (за исключением горо
дов). Первичными ячейками борьбы с инфек
циями являются подвижные госпитали, имею
щиеся всего по одному на каждый дистрикт (с 
населением в каждом ок. 1 млн.).

Организация здравоохранения. Санитарное 
состояние населенных пунктов в И. мало удо
влетворительное. Водопровод и канализация 
имеются лишь в отдельных городах. Жилища 
мало гигиеничны и перенаселены. Расходы на 
медицинскую помощь и здравоохранение в 
1930/31 составляли 479.млн. фунтов стерлин
гов, или 2,77% расходного бюджета, в то вре
мя как на тюрьмы и полицию было отведено 
7,22% бюджета. Один из членов правительства 
И. при вице-короле ведает делом здравоохра
нения; в каждой провинции имеется министр 
здравоохранения с директором общественной 
гигиены, главный инспектор госпиталей и 6 по
мощников директора. В округах имеется всего 
по 1 лечащему врачу с двумя его помощниками 
и санитарный врач с помощником (это при на
селении в каждом округе ок. 1 млн. чел.). Вся 

Британская И. насчитывает свыше 4 тыс. боль
ниц (городских и сельских) с числом коек ок, 
50 тыс. (табл. 6) и ок. 3 тыс. лиц, имеющих ме
дицинскую квалификацию (гл. обр., европей
цев, работающих в городах). Естественно, что 
в этих условиях огромное количество больных 
обращается к знахарям и т. д., к-рые насчи
тываются многими тысячами.
‘ Табл. 6-Количество больниц 

в Индии (1928).
Государственных больниц............. 552
Местных больниц......................  . . 3.713
Частных » ......................... 306

Всего................... 4.571
Число коек...................................... 50.357

Помощь матерям и младенцам ничтожна и 
находится в руках, главным образом, благо
творительных учреждений (например, «А11-1п- 
dia Lady Chelmsford League for Maternity and 
Child Welfare»). Рабочий день по.законода
тельству о труде (в значительной мере фиктив
ному) не должен превышать 12 часов для муж
чин, 11 ч. для женщин и 10 ч. для подростков. 
Матери обычно приходят на фабрики с детьми 
и, чтобы дети не мешали, дают им опиум. Бе
ременные женщины часто рожают на фабрике^ 
Широко продолжает применяться на фабри
ках детский труд, в том числе, как видно из 
доклада комиссии Уитли, и труд детей до 8 лет.

Медицинское образование. В И. имеется 
только 8 медицинских колледжей и 23 гос. ме
дицинских школы (9 тыс. студентов). В 1916 
открыт женский медицинский колледж и 4 жен
ских медицинских школы. Получившие меди
цинское образование врачи остаются, как пра
вило, в городах и крупных центрах, обслужи
вая, гл. обр., господствующие классы.

Лит.: Health Organization in British India (ed. by 
the Health organization of the League of Nations), Geneva, 
1928; ежегодник «Indian Medical Year», Calcutta, c 1866; 
«Report of the Royal Commission of Labour in India», 
Calcutta, 1931; Бошем Д., Английский империализм 
в Индии, М., 1935. Д, Горфин.
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I. Положение и население.
Индия Нидерландская, нидерланд

ские колониальные владения в Индонезии (см.), 
занимающие обширный архипелаг, раскинув
шийся двойной изогнутой дугой между азиат
ским континейтом и Австралией (между 95° 
и 141° в. д. и 6° С. ш. и 11° ю. ш.). Основные 
группы островов: 1) Большие Зондские—Ява 
(см.) с маленьким о-вом Мадура, расположен
ным у с.-в. ее оконечности,—132,3 тыс. км2, 
Суматра (см.) с близлежащими мелкими остро
вами—155 тыс. км2, часть Борнео (см.)—730,5 
тыс. км2 и Целебесом.)—128 тыс. км2; 2) Малые 
Зондские острова (см.)—Бали, Ломбок, Сум-
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бава, Флорес, Сумба, Ротти, Тимор (часть) 
и др.; 3) Молуккские острова (см.) и 4) зап. по
ловина о-ва Новая Гвинея (см.). Общая терри
тория И. Н.—1.899.751 км2 (часть о-ва Бор
нео, Саравак, Бруней и Вост. Британский Бор
нео, всего ок. 204 тыс. км2, принадлежат Вели
кобритании; вост, половина о-ва Тимора и не
большой анклав в зап. части этого острова, 
18,9 тыс. км2, представляют остатки порту
гальских колониальных владений). В админи
стративном отношении И. Н. делится на: 1) Яву 
и Мадуру и 2) Внешние владения, включающие 
все остальные острова.—Как Ява, так и Внеш
ние владения разделяются на провинции, к-рые, 
в свою очередь, разделены на более мелкие 
администр. единицы—резиденции, регентства 
(на Яве) и отделения (во Внешних владениях). 
Центром колониального управления и глав
ным городом И. Н. является г. Батавия на о-ве 
Ява. Физико-географический и этнографиче
ский очерк см. в ст. Индонезия,

Население. По переписи 1930, населе
ние И. Н. составляло 60.727 тыс. (из них 
ок. 42 млн. на Яве и Мадуре), в т. ч. 59.138 тыс. 
туземного населения, 1.200 тыс. китайцев, 
240 тыс. европейцев и лиц, рожденных от сме
шанных браков европейцев с туземными жен
щинами и по своему правовому положению во 
многом приравненных к европейцам, и 149 тыс. 
лиц иностранного азиатского происхождения 
(кроме китайцев). Туземное население состоит 
из различных малайских народностей и племен 
(свыше 50), говорящих на многочисленных язы
ках и наречиях. На Яве имеются три основные 
этнические группы населения, подвергшиеся 
в ходе исторического развития сильному ин
дийскому влиянию: яванцы (27,8 млн.), сун- 
да (на Западной Яве—8,5 млн.), мадуры (на 
Вост. Яве и Мадуре—4,3 млн.). Во Внешних 
владениях, в прибрежных районах архипелага 
и внутренних районах Суматры, основную часть 
населения составляют малайцы (см.), к-рые так
же делятся на несколько этнических групп: 
минанг-кабау (1,5 млн.), тиморы (1,2 млн.), 
атьех (850 тысяч), бугинезы (1,5 млн.), мина- 
хасы (642 тыс.), пампонг (185 тыс.) и др. В 
вост, части архипелага и особенно на Новой 
Гвинее преобладают папуасы (ок. 200 тыс.).

По официальным данным переписи, с 1920 
по 1930 население И. Н. увеличилось с 49,3 до 
60,7 млн., или на 23%. На самом же деле рост 
несравненно ниже, а в ряде мест наблюдается 
резкое падение численности населения, вы
званное жесточайшей эксплоатацией. Кажущий
ся значительный рост объясняется более пол
ным охватом и учетом населения, произведен
ными во время последней переписи. Так, наи
больший прирост перепись установила в наи
менее обследованных ранее районах—на вост, 
берегу Суматры (40%), на Борнео (зап. округ, 
41%), на архипелаге Тимор (44%), на острове 
Тернат (на Молуккских о-вах даже 230%). 
Основная часть населения живет в деревнях. 
Крупные центры колониальной промышленно
сти и торговли, обычно порты, сосредоточены, 
гл. обр., на Яве: Батавия—435 тыс. жит., 
Сурабая—341 тысяч, Семаран—217 тыс., Бан- 
дун—166 тыс., Соло—165 тыс., Джокьякарта— 
136 тыс. Крупнейшие города Внешних владе
ний: Палембан—108 тыс. жителей, Макассар— 
84 тыс., Медан—76 тысяч, Банджермассин— 
65 тыс., Баликпапан—29 тысяч.—Самодеятель
ное население Явы определяется в 20,8 млн., 
из них в с. х-ве занято 14,2 млн. (в т. ч. в зер-

356

новом хозяйстве—11,9 млн.), в промышлен
ности и ремеслах—1,8 млн., на транспорте— 
0,3 млн., в торговле—1 млн., чиновников и 
служащих—0,5 млн., деревенской администра
ции—0,3 млн., прочих—2,7 млн.

II. Экономический очерк.
Общая характеристика экономики страны. 

И. Н.—типичная колониальная страна, аграр
но-сырьевая база для Нидерландов и ряда др. 
более крупных империалистических стран. 
Наиболее всесторонне охвачена империалисти
ческой эксплоатацией Ява, к-рой голланд
ский капитал владеет более 300 лет. Лучшие 
земли здесь давно захвачены представителями 
иностранного капитала. Население обременено 
бесчисленными налогами и втянуто в товарно- 
денежные отношения. Но и прибрежные районы 
других крупных островов (вост, и зап. берега 
Суматры, Менадо на Целебесе, Вост. Борнео) 
постепенно также все более и более захваты
ваются под плантации каучука, табака и др. 
экспортных культур и для разработки недр 
(добыча нефти, олова, угля). Мало еще обсле
дованы внутренние районы Внешних владений 
и особенно Новой Гвинеи. Здесь еще сильны 
пережитки родовых и племенных отношений.

Повсюду в И. Н. голландский империализм 
путем насильственного захвата земель под 
плантации, а также различными экономиче
скими и политическими мероприятиями вытес
няет продовольственные культуры, поскольку 
они не являются предметом вывоза, и внедряет 
на их место экспортные. Это приводит к паде
нию продукции риса, голодовкам и общему 
ухудшению питания населения. Голландский 
империализм задерживает вместе с тем про
мышленное развитие страны. ВИ. Н. почти 
совершенно отсутствует тяжелая промышлен
ность. Добыча ряда полезных ископаемых 
(драгоценных металлов, олова, нефти) разви
вается также лишь в целях экспорта, добыча 
угля ограничивается потребностями транспор
та. Отсутствует в И. Н. и такая отрасль про
мышленности, как текстильная; зато текстиль
ная промышленность развилась в Нидерлан
дах с крупным центром в Твенте, продукция 
к-рой сбывается, гл. обр., в И. Н. Промышлен
ность И. Н. связана почти исключительно с пе
реработкой с.-х. сырья. Место И. Н. в мировом 
товарообороте очень значительно. Она дает 
15—17% мировой продукции тростникового 
сахара, 17—18% чая, 30—35% каучука, 5— 
6% кофе. До кризиса И. Н. ежегодно поставля
ла на мировой рынок различного сырья на 
1,2—1,8 млрд, гульденов и импортировала 
товаров из империалистических стран почти 
на 1 млрд, гульденов. И. Н. является для ино
странного капитала важным источником деше
вой рабочей силы; Ява с ее относительным 
аграрным перенаселением представляет в этом 
отношении неограниченные возможности, и ра
бочие яванцы не только жестоко эксплоати- 
руются на месте, но й вывозятся тысячами на 
работы в другие колонии—как нидерландские, 
так и других империалистических стран (в Су
ринам, Британскую Малаю, Новые Гебриды, 
Новую Каледонию). Не менее 300 тысяч закон
трактованных кули-яванцев работало до кри
зиса вне Явы.

И. Н. занимает исключительно важное стра
тегическое положение в борьбе за Тихий океан. 
Относительная слабость голландского импе
риализма перед лицом более крупных империа-
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листических хищников заставляет Нидерлан
ды все более и более уступать свои позиции в 
собственной колонии. Еще VI конгресс Комин
терна отмечал: «В Индонезии голланд
ский империализм вынужден во все большей ме
ре предоставить более могущественным дер
жавам (американскому и английскому импе
риализму) возможность ввоза иностранных то
варов и иностранного капитала в эти колонии. 
Таким образом самый голландский империализм 
в Индонезии фактически все более вынужден 
играть подчиненную роль, так сказать, „комис- 
сионера“, которому в то же время приходится 
выполнять там функции жандарма и палача» 
(«Коммунистический Интернационал в доку
ментах», М., 1933, стр. 834). Крупные англий
ские и американские капиталы вложены в про
изводство каучука, увеличиваются вложения 
американской компании Стандард Ойл в до
бычу нефти, интенсивно растет импорт готовых 
изделий (гл. обр., текстиля) из Японии. Эти 
процессы, отчетливо наметившиеся в после
военный период, достигают особенной остроты 
с начала кризиса 1929—32, причем наиболее 
угрожающие размеры приобретает «мирное» 
проникновение в И. Н. Японии.

Землевладение и аграрный вопрос. Голланд
ские колонизаторы, захватив Индонезию, объя
вили всю землю и ее недра собственностью ни
дерландского колониального правительства. 
Однако, часть местных феодалов—около 28.0 
местных мелких князьков во Внешних владе
ниях и в нек-рых областях Явы—все же сох
ранила свои владения и управляет ими под 
контролем нидерландских чиновников. Эти фео
далы являются основными проводниками им
периалистической политики; в наименее охва
ченных колониальной эксплоатацией горных 
и лесных областях Суматры, Борнео, Целе
беса и др. островов Внешних владений И. Н. 
феодалы, лишившиеся своих владений, пре
вратились по большей части в колониальных 
чиновников. Наряду с остатками старого фео
дального землевладения в И. Н. возник слой 
новых помещиков, выходцев из чиновничества 
и торгово-ростовщических слоев, скупающих 
землю у разоряемых крестьян. И туземные 
князьки и помещики новой формации эксплоа- 
тируют безземельное и малоземельное кресть
янство как исконными феодально-ростовщи
ческими, так и капиталистическими методами. 
Крестьяне опутаны сетью натуральных повин
ностей и поборов, господствующая форма арен
ды—кабально-ростовщическая издольщина.— 
Колониальное правительство, обладающее гро
мадными земельными резервами, передает круп
ные участки лучшей плодородной земли в дол
госрочную аренду европ. акционерным компа
ниям для насаждения плантаций, а также для 
эксплоатации полезных ископаемых за ничтож
ную плату (1—2,5 гульдена с 1 га). Иностран
ные капиталисты арендуют землю также у тузем
ных феодалов. На Яве под капиталистическими 
плантациями находится ок. 17% всей обраба
тываемой земли. Во Внешних владениях в ру
ках европейских компаний находится свыше 
2 млн. га (арендованных у местных князьков), 
из них ок. 1,5 млн. га—на Суматре. Крестьяне 
имеют участки земли частью на правах индиви
дуального владения (гл. обр., на Вост, и Зап. 
Яве), частью общинного (в центре Явы и в 
ряде областей Внешних владений). Общинное 
землевладение разрушается в результате рас
пада патриархальных отношений и проникно

вения в деревню денежных отношений. Поло
жение мелкого крестьянства в И. Н. крайне 
тяжелое. До 75% продукции крестьянского 
труда поглощается натуральной арендной пла
той и ростовщическими процентами за ссуду 
семян, скота и орудий.
Распределение обрабатываемой земли 

на о-ве Яве в послевоенный период.

Категории хозяйств

Колич. 
хозяйств 
в % к об
щему чи

слу

Колич. земли 
в руках каж
дой группы в 
% к общему 
колич. обра- 
бат. земли

Иностр ан. капиталисты . . 0,01 17,0
Помещики.......................... 8,80 18,2
Крестьяне.......................... 96,19 64,8

В том числе:
Кулаки ............................. 7,20 16,5
Середняки................... ... 19,49 21,3
Бедняки .......................... 70,60

1
27,0

Приведенные цифры не охватывают беззе
мельного населения—кули, занятых в качестве 
батраков в туземных помещичьих и кулац
ких хозяйствах и на капиталистических план
тациях. На одной Яве до кризиса 1929 — 32 
насчитывалось около 1 млн. с.-х. рабочих. 
Медленное и особенно мучительное в колони
альных условиях развитие капитализма в 
с. х-ве приводит к тому, что небольшая часть 
крупных туземных землевладельцев превра
щается в капиталистических предпринимате
лей-плантаторов, сохраняющих, однако, в зна
чительной степени докапиталистич. формы экс
плоатации крестьянской бедноты и батраков.

Земледелие. Нидерландский империализм, 
внедряя товарно-денежное х-во, втягивает мел
кого производителя в производство экспорт
ных культур. Доля туземного хозяйства в 
общей сумме продукции с.-х. экспортных куль
тур выказывает заметную тенденцию к росту. 
Рост доли мелких туземных хозяйств в экспор
те отнюдь не означает улучшения их экономи
ческого положения; наоборот, господствующая 
система «принудительных культур», сдающих
ся по установленным правительством крайне 
низким ценам, приводит к разорению кресть
янства. Вытеснение продовольственных куль
тур экспортными усиливает голодовки в Ни
дерландской Индии.

Плантационное хозяйство целиком связано 
с производством экспортных культур. Важ
нейшей экспортной культурой И. Н. является 
сахарный тростник, выращиваемый только на 
Яве, площадь под к-рым выросла с 1880 по 1929 
с 75 га до 170 тыс. га; продукция тростни
кового сахара составляла перед кризисом 
почти 3 млн. т. Следующей по значению куль
турой является каучук, распространенный на 
Яве, Суматре и Вост. Борнер; чай культиви
руется, гл. обр., на Яве, кофе—на Яве и Сумат
ре, кокосовая пальма—в прибрежных райо
нах Явы и на большинстве островов Внешних 
владений, табак—на Яве и Суматре; особенно 
ценны сорта табака с плантаций в Дели и на 
вост, берегу Суматры. Плантации хинного 
дерева (Ява дает 95—‘98% мировой добычи 
хинной коры), принадлежащие частично пра
вительству, частично крупным акционерным 
компаниям, сосредоточены, гл. обр., на 3. 
Явы. Есть также плантации различных эфиро
носов. Плантации мускатного ореха и гвоз
дики сохраняются в небольшом объеме на Мо-

12*
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луккских о-вах. Европейские плантации пред
ставляют централизованные капиталистиче
ские предприятия, финансируемые и контроли
руемые крупными банками (Голландская тор
говая К0, Голландско-индийский банк и др.).

Туземное земледелие все более втягивается 
в разведение специально экспортных культур, 
хотя производство зерновых еще значительно. 
В 1929 на Яве из 7,3 млн. га всей посевной пло
щади 41% приходится на поливной рис (так
же, в основном, идущий на экспорт), 23,5% — 
на кукурузу (преимущественно в Центр, и 
Вост. Яве). Значительны посевы клубне- и кор
неплодов (батата, маниока), а также бобовых 
(соя). Во Внешних владениях культура риса 
также является основной. Из специально экс
портных культур большое значение имеют 
здесь табак, кокосовые насаждения, меньшее— 
чай и кофе; до кризиса разведение кофе во 
Внешних владениях, особенно на Суматре, 
непрерывно росло (ок. 50% кофе для экспорта 
поставлялось туземными хозяйствами). Круп
ную роль в туземной продукции как на Яве, 
так и во Внешних владениях играет каучук 
(в 1929 из 262 тыс. ш вывезенного из И. Н. 
каучука ПО тыс. m было произведено в тузем 
ных х-вах). Продукты кокосовой пальмы, осо
бенно копры, поставляются, в основном, также 
туземными х-вами. В период кризиса нидер
ландский империализм, начавший терять свои 
высокие прибыли, стал искусственно ограни
чивать продукцию плантационных культур— 
сахарного тростника (продукция сахара в 
1935—ок. 500 тыс. mпротив 2,9 млн. m в 1930), 
чая и каучука. При этом колониальная админи
страция стремится путем специальных налогов 
и внеэкономического принуждения ограничить 
производство экспортных культур, преимуще
ственно в туземных хозяйствах.

Экоплоатация трудового крестьянства И. Н. 
иностранным капиталом и туземными феода
лами парализует всякий технический прог
ресс в сельском хозяйстве колонии. Техни
ческий уровень земледелия И. Н. крайне ни
зок: искусственные удобрения в туземном х-ве 
почти неизвестны; 62% крестьян не имеют рога
того скота. Ярким выражением деградации 
с. х-ва является непрерывное падение урожай
ности основных культур (средний годовой уро
жай риса за период 1918—1928 равнялся 13,5 ц 
с 1 га против 17,3 ц в начале 20 в.).

Животноводство. Поголовье рогатого скота, 
являющегося основной тяговой силой в сель
ском х-ве И. Н., в результате сокращения 
крестьянских выгонов и общей пауперизации 
крестьянства, растет крайне медленно. Скот 
концентрируется, преимущественно, в зажи
точных хозяйствах. В конце 1933 на Яве 
насчитывалось 6,2 млн. голов рогатого скота, 
в т. ч. 2,1 млн. буйволов; во Внешних владени
ях—2 млн. голов, в т. ч. 1,4 млн. буйволов. 
Животноводство, как отрасль туземного хо
зяйства, имеет важное значение, гл. обр., в 
восточной части Явы и на Мадуре. Из Внеш
них владений (о-ва Сумбава и Тимор) скот экс
портируется. Лошадей, распространенных поч
ти исключительно в городах, насчитывается 
650 тыс., в т. ч. на Яве—236 тыс.

Лесное хозяйство и лесные промыслы. Гро
мадная часть территории И. Н. покрыта леса
ми: на Суматре по отдельным провинциям 
площадь под лесом занимает от 44% до 80% 
территории, на Зап. Борнео—около 50%, на 
Юж. и Вост. Борнео—ок. 90% , на Молукках—
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ок. 70%. Лес состоит, преимущественно, из 
ценных тропических твердых пород (на юге 
Борнео 50% лесной площади занимает желез
ное дерево, на Суматре—железное, камфорное, 
черное дерево и т. д.). Поскольку нидерланд
ское правительство объявило всю землю сво
ей собственностью, ограбив тем самым тузем
цев, разработка и использование лесов (за ис
ключением сбора определенных продуктов) воз
можны лишь с разрешения правительства. 
Громадные лесные участки сданы в концессию 
иностранному капиталу. Тековые леса, скон
центрированные, гл.обр., в Вост. Яве, эксплоа- 
тируются правительством монопольно; доход 
от эксплоатации этих лесов в 1929 составил 
22 млн. гульденов. Значение лесных промы
слов для туземного населения чрезвычайно 
велико. Различные виды пальм и лиан дают 
волокно для изготовления одежды и художест
венных плетений. Из бамбука и пинанга кроме 
цыновок и мат изготовляются знаменитые яван
ские шляпы (вывоз до кризиса—15 млн. штук, 
в изготовлении занято до 150 тыс. чел.). Охота 
и сбор лесных продуктов (съедобные гнезда, 
птичьи шкурки, в большом количестве экспор
тируемые) составляют наряду с примитивным 
земледелием главное занятие многих племен 
во Внешних владениях. Но ремесла, связан
ные с обработкой лесных продуктов (плетения, 
изготовление шляп), постепенно подчиняются 
крупному капиталу, и ремесленники превра
щаются в наемных рабочих, закабаленных аван
сами и получающих нищенское вознаграждение.

Рыболовство и морские промыслы. На Яве 
центром рыболовства являются сев. и зап. ча
сти побережья и берега Мадуры. Во многих 
районах Явы и Внешних владений развита 
полукустарная пром-сть по переработке рыбы. 
Большим препятствием для развития туземной 
рыбной пром-сти является правительственная 
монополия на соль и высокие на нее цены. 
Рыбная ловля и переработка рыбы организу
ются также крупными европ. компаниями. 
Особое значение имеет проникновение в индо
незийские воды японского капитала с его 
пловучими консервными заводами (гл. обр., 
в сев. и вост, частях архипелага). Наряду 
с ловлей разнообразных сортов рыбы большое 
значение имеет ловля трепангов. На юге Бор
нео и особенно на архипелаге Ару и о-ве До- 
бо производится ловля жемчуга, перламутро
вых раковин; по добыче их И. Н. занимает 
одно из главных мест в мире.

Промышленность И. Н. имеет ясно выра
женные колониальные черты. Несмотря на 
наличие значительных залежей железной руды 
(ок. 100 млн. т на Вост, и Юж. Борнео) в не
посредственном соседстве с залежами угля 
(запасы на Целебесе в горах Вербек—ок. 
300млн. ш, на Суматре, Борнео и др. островах— 
до 6 млрд, ш) и цветных металлов, тяжелая 
промышленность в И. Н. почти отсутству
ет. Иностранный капитал эксплоатирует иско
паемые богатства страны лишь для вывоза их 
на мировой рынок. В И. Н. добываются также 
золото и серебро, добываются и вывозятся оло
во, нефть, в небольшом количестве марганец, 
сера и т. д.—Стремясь сохранить преоблада
ние голландского капитала в промышленности, 
колониальное правительство обеспечило себе 
контроль над разработкой недр. Правитель
ственные разработки олова (остров Банка), до
быча которого в Индии Нидерландской состав
ляет 19—20% мировой продукции, имеют ре-
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тающее значение в этой отрасли (в 1928—29— 
218 тыс. т, или ок. 60% всей добычи в И. Н.)< 
Правительство владеет, кроме того, большинст
вом акций компании Биллитон (годовая добыча 
ок. 130 тыс. т,или ок. 35% всей добычи олова 
в И. Н.). Чистые доходы от правительствен
ных оловянных разработок составляли в 1928— 
1929 36,7 млн. гульденов. Нидерланды участ
вуют в международном соглашении по огра
ничению продукции олова, возглавляемом англ, 
капиталом. Колониальное правительство конт
ролирует также добычу угля. Три правитель
ственных предприятия (на Суматре и на о-ве 
Лаут у ю.-в. оконечности Борнео) давали до 
кризиса 1,1—1,2 млн. т, тогда как все частные 
акц. компании, занятые добычей угля (гл. обр., 
на Вост. Борнео), давали вместе всего 700 тыс. ш. 
Вследствие сокращения же л.-дор. перевозок в 
1932/33 добыча угля резко уменьшилась (до 
1 млн. тпротив 1,8 млн. m в 1928/29). Добыча 
нефти, борьба за источники к-рой в И. Н. 
непрерывно обостряется, была монополизиро
вана до кризиса англо-голландской группой 
Роял Деч Шелл (см.). Этот концерн контроли
ровал в 1929 до 96% всей добычи, составлявшей 
4,5 млн. т сырой нефти. Но уже до кризиса в 
И. Н. стала утверждаться американская компа
ния Стандард Ойл, добившаяся концессий на 
Суматре и Яве. За время кризиса доля Стан
дард Ойл в добыче нефти возросла с 3% до 18% . 
Разведки на нефть ведутся и японцами. Основ
ные районы добычи нефти: 1) Вост. Борнео с Ба- 
ликпапаном—крупным центром по ее перера
ботке; 2) Суматра (вост, берег и особенно район 
близ Палембана, вокруг к-рого расположены 
англ, и амер, нефтеочистительные предприя
тия); 3) Ява (основные центры добычи в про
винциях Сурабая, Рембан, Семаран; перера
ботка— в Тьипу). Добыча золота и серебра, 
сосредоточенная, гл. обр., на зап. побережии 
Суматры, находится в руках как правитель
ства, так и частного капитала. Добыча соли, мо
нополизированная нидерландским правитель
ством, сосредоточена, гл. обр., на о-ве Ма
дуре (занято до 50 тыс. чел.). Добыча марган
ца ведется пока лишь на Яве (в Джокьякарте).

Обрабатывающая промышленность предста
влена преимущественно предприятиями по пе
реработке с.-х. продуктов. Из общего числа 
5.380 (в т. ч. на Яве 3.435) промышленных пред
приятий во всей И. Н. (в эту цифру включа
ются все виды предприятий, вплоть до кино, 
с числом рабочих более 5) 1.995 (в т. ч. на Яве 
1.457) заняты обработкой плантационных экс
портных продуктов. В частности, сахарная 
пром-сть Явы насчитывает 178 хорошо обору
дованных заводов, но из них в виду кризиса 
работало в 1935 лишь 37. На Яве, где сущест
вует развитая ж.-д. сеть, имеется также ряд 
ж.-д. мастерских (в Семаране, Бандуне). В 
больших портах оборудованы сухие и плову- 
чие доки.

Главными пром, центрами И. Н. являются: 
Сурабая, Батавия, Семаран, Бандун. Общая 
численность пролетариата в И. Н. была до кри
зиса не менее 550—600 тыс., в горной промыш
ленности насчитывалось около 100—120 тыс., 
в предприятиях обрабатывающей пром-сти— 
150 тыс., на транспорте^—150 тыс. Положение 
пролетариата в И. Н. исключительно тяжелое. 
При низкой зарплате (упавшей в период кри
зиса в среднем до 28—30 центов в день), при 
неограниченном по закону рабочем дне (на 
сахарных заводах, так же как и на планта

циях,—12—14 час., в прочих отраслях про
мышленности—ок. 10 час.) рабочих штрафуют, 
вычитая этим путем иногда до трети зара
ботка, мастера берут с них взятки за прием 
и предоставление работы и пр. Капиталисти
ческие формы эксплоатации сочетаются в И. Н. 
с полурабской контрактацией труда, широко 
распространенной во Внешних владениях. Ре
месло вытесняется полумануфактурными пред
приятиями (рисоочистительные мельницы, ма
слобойни, шляпное производство). Туземный 
капитал в пром-сти чрезвычайно невелик.

Транспорт развивается в И. Н. в прямой 
связи с расширением империалистической экс
плоатации, представляя один из важнейших 
факторов и условий ее углубления. Ж.-д. сеть 
развита, гл. обр., на Яве. Общая длина ж.-д. 
сети в И. Н. (1934) составляет 7.434 км, из них 
на Яву приходится 5.472 км, на Внешние вла
дения—1.962 км, из них на Суматре—1.915 км 
и на Целебесе—47 км. Железные дороги в пер
вую очередь заняты вывозом сырья (на Су
матре железные дороги соединяют порты с райо
нами плантаций и горной промышленности), 
отчасти же имеют полицейско-административ
ное значение. Кризис резко уменьшил грузо
оборот И. Н. Грузооборот Явы в 1933 состав 
влял 529 тыс. т/км против 1 млн. в 1929, гру
зооборот Суматры —174 тыс. т/км против 
275 тыс. Часть яванских железных дорог эле
ктрифицирована. До кризиса на Яву ежегодно 
ввозилось св. 15 тыс., а во Внешние владения— 
ок. 25 тыс. автомобилей. Пароходные рейсы 
обслуживаются крупными голландскими и бри
танскими судоходными компаниями. Регуляр
ные сношения между островами осуществляет 
британско-голландская «Королевская почтово
пароходная компания». Из судов, заходящих 
в порты И. Н., 40% падает на британский флаг, 
33%—на нидерландский, по 8%—на японский 
и германский. Основными портами Явы явля
ются: Батавия (35% всего импорта и 30% 
всего экспорта Явы), Сурабая (33% импорта, 
25% экспорта), Семаран, Черибон; на Су
матре—Пал ембан .

Торговля. Политика «открытых дверей», 
которую вынуждено проводить нидерландское 
правительство, привела к постепенному вы
теснению импорта из метрополии импортом 
из других империалистических стран, в первую 
очередь из Японии и США. В период кризиса 
нидерландское правительство пытается защи
тить свои позиции на рынках И. Н. путем кон
тингентирования импорта.—Объем внешней 
торговли И. Н. очень значителен. В 1929 импорт 
И. Н. составлял почти 40% импорта Нидер
ландов, а экспорт—ок. 75% экспорта метропо
лии. Кризис, сжавший спрос на колониаль
ные товары, резко снизил торговлю И. Н. 
Общий экспорт страны упал с 1.453 млн. гуль
денов в 1929 до 551 млн. гульденов в 1932 и 
до 493 млн. гульденов в 1934; импорт понизил
ся соответственно с 1.076 до 383 и 286. млн. 
гульденов. Даже период депрессии особого ро
да не внес оживления во внешнюю торговлю 
И. Н., и цифры товарооборота 1933 и 1934 
значительно ниже ' соответственных показате
лей 1932.—Среди импортирующих в И. Н. стран 
на первом месте стоит Британская империя, 
на долю к-рой приходится 25—30% всего им
порта И. Н. (10—12%—Великобритания, 10%— 
Сингапур, 5—6%—Индия), на втором месте— 
Нидерланды (15—20%), затем следуют Япония 
(ок. 20%), США (ок. 10%) и пр. страны. Экс-
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порт направляется, преимущественно, в стра
ны Британской империи (поглощающие, в об
щем, ок. 40% товаров из И. Н.), далее следуют 
Нидерланды (ок. 20%), США (ок. 12%) и пр. 
страны.

Состав внешней торговли подтверждает ко
лониальный характер экономики И. Н. 60% 
импорта составляют предметы широкого потре
бления, в т. ч. текстиль—25%. Машины и обо
рудование ввозятся для промышленности по 
переработке с.-х. продуктов и горной пром-сти. 
Вывоз состоит из сырья и переработанной с.-х. 
продукции (сахар, каучук, копра, олово и др.). 
Туземная торговая буржуазия во внешней тор
говле занимает подчиненное место не только 
в отношении европейского, но и китайского 
капитала. Межостровная торговля достигает 
значительных размеров; привозимые на Яву 
из Внешних владений продукты в значительной 
мере реэкспортируются.

Кооперация развита слабо и охватывает, 
гл. обр., зажиточную часть деревни и некото
рые слои городских торговцев и ремесленников. 
В 1933 на Яве было 19 потребительских коопе
раций с 1,5 тыс. членов, 5 кредитных товари
ществ с 137 тыс. членов, 195 кредитных об-в с 
14,7 тыс. членов, 9 с.-х. кооперативов с 1,8 тыс. 
членов. Кроме того, имеются так наз. дикие, 
незарегистрированные кооперативы, создавае
мые самим населением; но кулацкая верхушка 
и торговцы стремятся и их захватить в свои ру
ки. Общее число таких «диких» кооперативов, 
из к-рых большинство потребительские, очень 
неустойчиво: в 1933 насчитывалось 1,5 тыс. та
ких кооперативов, распалось в течение года 
576, было создано новых 674.

Финансы. Денежной единицей И. Н. явля
ется голландский гульден (флорин), основанный 
на золотом стандарте. Выпуск банкнот (в 
1929/30—298 млн. гульденов) осуществляется 
частным акционерным банком с участием пра
вительства (Яванский банк). Государственный 
бюджет, непрерывно возраставший до кризиса, 
большей частью бывает дефицитным. Дефицит 
покрывается из навязываемых колонии займов, 
заключаемых, гл. обр., в Нидерландах. Внеш
ний долг И. Н., составлявший в 1929 около 
1 млрд, гульденов, в 1935 достиг почти 1,5 млрд. 
Рост бюджета, большая часть которого идет на 
содержание колониального административного 
и полицейского аппарата, объясняется рас
ширением охвата И. Н. империалистической 

' эксплоатацией (постройка новых железных 
дорог и т. д.). Жесточайшая экономия в период 
кризиса идет по линии сокращения жалования 
чиновникам и ассигнований (и без того низких) 
на народное образование, здравоохранение и 
т. д. Доходы составляются как из многочи
сленных прямых налогов (из них основной для 
Явы—земельный налог, для Внешних владе
ний—подоходный), таки из разнообразных кос
венных налогов, акцизов и прибылей от прави
тельственных монополий (соль, опиум, ломбар
ды). В связи с кризисом и разорением населения 
бюджетные поступления резко снижаются.
Государственный бюджет И. Н. (в млн. 

гульденов).

1913 1929 1935

Расходы ...................... 327 904,5 501,8
Доходы .......................... 311 848,5 426,0
Дефицит ..................   . 16 56,0 75,8

Иностранных капиталов в И. Н. вложено ок. 
3,5 млрд, гульденов. Из них ок. 60% прихо
дится на нидерландский капитал, свыше 20%— 
на английский, ок. 20%—на американский 
и пр. Иностранные капиталы вложены в добы
вающую промышленность, с. х-во и торговлю.

Лит.: Deventer М. L., van, Geschiedenis der 
Nederlanders op Java, 2 din, Haarlem, 1886—87; I de
ma H. A., Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch. 
Indie, 1891—1918, ’s Gravenhage, 1924; R afllesT.S., 
The history of Java, v. I—II, L., 1830; Veth P. J., 
Java, geographisch, ethnologisch, historisch, 4 din, Haar
lem, 1875—84; AngoulvantG. L., Les Indes пё- 
erlandaises, v. I—II, P., 1926; Loohuis J. G., De 
Verhouding tusschenden tropischen Landbouwgordel en 
de Industriecentra de Gematigde Zone..., Hilversum, 1931; 
Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch. Indie, ’s Gra
venhage (ежегодно); С о 11 e t A., Terres et peuples des 
Sumatra, Bruxelles, 1925; Lekkerkerker C., In
die’s jonge Kracht, 4 uitg., Amsterdam, 1934; Peace Hand
books, prepared under the direction of the historical 
section of the foreign office, v. 94, Dutch and British possess
ions, Paris—London, 1920; Banka-tinwinning. Verslag over 
het exploitatiejaar 1933, ’s Gravenhage, [1934]; Jaarboek 
van het mijnwezen in Nederlandsch-Indie... met Landbouw 
atlas van Java en Madoera, Deel I—II, ’s Gravenhage, 
1926; Jaaroverzicht van den in-en ult voer van Nederlandsch. 
Indie, gedurende het Jaar, 1933 (ежегодно); Губер 
А. А., Индонезия, M.—JI., 1932; Д и н г л и С., Борьба 
крестьянства Индонезии, М.—Л., 1927; Тан-М ал- 
fl а к а, Индонезия и ее место на пробуждающемся Во
стоке, М.—Л., 1925; С е м а у н, Индонезия в цепях 
империализма, М., 1927.

III. Исторический очерк.
И. Н. к моменту проникновения европей

цев характеризовалась значительным разнооб
разием социально-экономических условий. На
ряду с экономически отсталыми индонезий
скими племенами внутренних частей крупных 
островов и папуасами вост, части архипелага, 
находившимися на ранних стадиях родового 
строя, во многих районах существовали уже 
в течение веков малайские и индо-малайские 
феодальные княжества. Так, на о-вах Яве и 
Суматре, наиболее тесно связанных с более 
развитыми вост, странами (Китаем и особенно 
Индией), индо-малайские княжества возникли 
уже в первые века хр. э.; на известный срок 
им удавалось подчинять себе племена и терри
тории архипелага и Малайского п-ова (кня
жество Минанкабау на Суматре в 11—12 вв.). 
Возвышающееся на Яве в конце 13 в. фео
дальное княжество Маджапахит на короткий 
период не только подчиняет себе остальных 
феодалов Явы, но и превращает в свои вассаль
ные владения почти всю территорию нынеш
ней И. Н. Расцвет Маджапахита основывается 
на значительном росте поливного земледелия 
и интенсивных торговых сношений (от Африки 
до Китая) и сопровождается развитием лите
ратуры и искусств. Наряду с китайскими тор
говцами и ремесленниками, начиная с 13—
14 вв., в И. Н. появляется и мусульманский 
купеческий капитал из Индии и Аравии. В 
подчиненных Маджапахиту прибрежных кня
жествах и провинциях он начинает играть к
15 в. крупную роль. Опираясь на его поддер
жку, владетели и наместники князей Маджа
пахита в этих прибрежных районах стремятся 
отделиться и стать самостоятельными. Эти 
феодалы используют ислам в борьбе за свое 
отделение. Под натиском объединившихся фео
далов, во главе с мусульманским княжеством 
Демак, Маджапахитская империя к середине
16 в. распадается. На ее обломках возникает 
ряд независимых мусульманских султанств 
и княжеств и лишь в вост, части Явы еще со
храняются остатки индо-малайских княжеств. 
Вассалы Маджапахита на других островах ос-

I вобождаются от зависимости и уплаты дани.
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Многочисленные мусульманские княжества ве
дут бесконечные феодальные войны, однако 
уже к концу 16 в. в центральной части Явы 
в качестве наиболее мощного султаната вы
двигается Матарам, к-рому удается не только 
распространить свое влияние на бблыпую 
часть Явы, но и подчинить себе ряд районов 
на т. н. Внешних островах.

Влияние и могущество феодальных княжеств 
этого периода тесно связаны с растущим зна
чением торговли перцем и пряностями. Эта 
торговля, связывавшая острова Индонезии че
рез персидских, индийских и арабских куп
цов с европейским рынком, обусловила рас
цвет Бантама на Зап. Яве, Атье—на Суматре, 
княжеств Тидора и Тернате—на Молуккских 
о-вах, являвшихся центром производства му
ската и гвоздики. Во многих районах (напр., 
на о-вах Банда) разведение пряностей, на ос
нове феодальной эксплоатации населения, уже 
в то время постепенно вытеснило все другие 
культуры. Малакка превращается в крупный 
торговый центр, где пряности обмениваются на 
всевозможные товары других восточных стран.

Появление первых европейцев (португаль
цев) совпадает с периодом распадения Маджа- 
пахита и борьбой за главенство между мусуль
манскими княжествами. После того как Васко 
да Гама в 1498 достигает Каликута, португаль
ские военные экспедиции в упорной борьбе с 
арабскими и индийскими торговцами и мест
ными феодалами пробивают себе путь на Во
сток. Захват Малакки в 1511 отдает под их кон
троль не только этот крупный торговый центр, 
но и создает для них возможность проникнове
ния к источникам пряностей—на Молуккские 
о-ва. Но Португалия, к-рой удалось цепью 
укрепленных факторий от Гвинейского залива 
через мыс Доброй Надежды, Персидский залив, 
Индийское побережье и Малакку обеспечить 
себе монопольное положение в торговле пряно
стями в Индонезии, территориально укрепляет
ся лишь на Молуккских о-вах. Попытки про
никнуть на Яву встречают резкий отпор со 
стороны мусульманских феодалов. Здесь пор
тугальцам приходится довольствоваться лишь 
очень ограниченными возможностями торговли 
с Бантамом. Монопольная торговля, соединен
ная с пиратством, обеспечивает Португалии 
громадные прибыли. Лиссабон обязан своим 
расцветом, в основном, торговле пряностями. 
В качестве посредника при реализации выве
зенных португальцами пряностей на европей
ских рынках выступает торговый капитал Ни
дерландов. В период нидерландской револю
ции борьба с Испанией, сопровождавшаяся 
торговой войной с нею, закрывает нидерланд
ским купцам доступ в порты Португалии, под
чиненной с 1580 по 1640 испанцам. В 1596 
первые голландские корабли появляются в 
Бантаме. Голландские торговые компании кон
курируют одна с другой и с португальским 
и английским капиталом. Слияние разрознен
ных голландских компаний ц 1602 в объеди
ненную Ост-индскую компанию, к-рой Нидер
ландские штаты предоставляют монопольное 
право торговли с Востоком, право вести войну, 
заключать мир, чеканить монету и т. д., откры
вает собой период голландского колониального 
господства В том же 1602 султан Бантама 
предоставляет Ост-индской компании, в кото
рой он видит союзника в борьбе против пор
тугальцев, территорию для устройства фак
тории. Уже в 1609 правительство назначило 

Питера Бота генерал-губернатором новых вла
дений, и в 1610 он прибыл на Яву.

Победа над португальским флотом близ Ма
лакки в 1616 облегчает Голландии захват 
районов пряностей на Молукках (1916). В том 
же году, на развалинах Джакарты (Ява) гол
ландец Кун основывает Батавию, к-рая пре
вращается в центр голландского колониаль
ного господства. После того как голландцам 
в 1641 удается изгнать португальцев из Ма
лакки, роль Батавии еще больше возрастает. 
Военное преимущество Голландии на море 
позволяет ей, блокируя порты Бантама, пре
вратить Батавию в крупный торговый центр.

Голландская Ост-индская компания, посте
пенно захватив прежние португальские вла
дения (Капская колония, Цейлон, ряд райо
нов на побережьи Индостана), распространяет 
свою торговую деятельность вплоть до Япо
нии. Однако, территориальное укрепление Ост- 
индской компании на Яве наталкивалось на 
упорное сопротивление туземных феодалов, 
Бантам и др. туземные княжества (Матарам) 
борются против попыток Компании захватить 
в свои руки полную монополию в области 
внешней торговли и увеличить свои террито
риальные владения. Батавия не раз была под 
угрозой захвата, так, напр., в 1629 она была 
осаждена войсками Матарама. Но Ост-индская 
компания, используя борьбу феодалов между 
собой и их борьбу против крестьянских восста
ний постепенно укрепляет свои позиции, навя-. 
зывая местным феодалам закабалявшие их дого
воры и добиваясь территориальных уступок.

После захвата Малакки в 1641 Ост-индской 
компании удается навязать в 1645 договор 
Бантаму и в 1646—Матараму, что, однако, 
еще не прекращает их борьбы против голланд
цев. В Бантаме султану Агунгу удается, не
смотря на блокаду его портов, удачно сопроти
вляться монопольной торговле Компании и 
укрепить внешнюю мощь княжества. Однако, 
уже при его преемнике жестокая эксплоатации 
крестьянства приводит в 1674 к массовому 
восстанию во главе е Трупа Джаджа и изгнав 
нию султана. Голландцам удается после долгой 
борьбы возвратить в 1680 трон сыну изгнанного 
султана и навязать ему кабальный договор. 
В обеспечение понесенных Компанией рас
ходов бантамские таможни были отданы под 
ее контроль, ей была предоставлена монопо
лия на ввоз текстиля, на торговлю сахаром и 
т. д. В 1686 султан обязался сдавать Компании 
весь перец, к-рый он получал в качестве рен
ты-налога от своих подданных. В 1677 вмеша
тельство в династическую борьбу в Матараме 
обеспечивает Компании поставку султанатом 
риса, контроль над внешней торговлей и т. д.

Политика Компании сводится прежде всего 
к захвату монополии на вывоз пряностей и 
перца, на ввоз готовых изделий, на торговлю 
опиумом и солью. Стремясь сохранить высо
кие цены на пряности на европейском рынке, 
Компания не только уничтожает «излишки» 
продуктов, но и разрушает целые районы их 
производства, обрекая население на голод и 
нищету. Устанавливая свой контроль над ис
точниками пряностей на Молукках, она завое
вывает княжества Гоа и Макассар (остров 
Целебес) и навязывает Макассару (1666) дого
вор, запрещающий торговлю с Молукками и 
устанавливающий торговую монополию Ком
пании. Некогда цветущий Макассар приходит 
в состояние полного экономического упадка.
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и превращается в источник для ловли и похи
щения рабов, вывозимых в Батавию, превра
щенную в крупный рынок рабов. «История 
голландского колониального хозяйства—а Гол
ландия была образцовой капиталистической 
страной 17 столетия — развертывает бесподоб
ную картину предательств, подкупов, убийств 
и подлостей. Нет ничего более характер
ного, как практиковавшаяся голландцами си
стема кражи людей на Целебесе для попол
нения кадров рабов на острове Яве. С этой 
целью подготовлялись особые воры людей. 
Вор, переводчик и продавец были главными 
агентами этой торговли, туземные принцы — 
главными продавцами. Украденная молодежь 
заключалась в Целебесские тайные тюрьмы, 
пока не достигала возраста, достаточно зре
лого для отправки на кораблях, нагруженных 
рабами... Опустошение и обезлюдение следо
вали за ними [голландцами.—РеО.] везде, куда 
только ни ступала их нога» (Маркс, Капи
тал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 646).

Установив свою торговую монополию и рев
ниво защищая ее от других европейских наций, 
Компания, в основном, продолжает применять 
прежние феодальные методы эксплоатации, зна
чительно их усилив. Еще сохраняющие свою 
относительную независимость туземные кня
жества Явы, на основе навязанных им дого
воров, обязаны выполнять непосильные по
ставки—«леверенсии». На перешедших в непо
средственное владение Компании территориях 
прежние средние звенья феодального и бюро
кратического аппарата превращаются в на- 
местников-«регентов», подчиненных Компании. 
Сохраняя за ними их власть и возможность 
эксплоатации населения, Компания исполь
зует их как орудие взыскания с крестьянства 
колоссальных натуральных поставок и налогов. 
Не довольствуясь разорительными, принуди
тельно установленными «контингентами» по
ставляемых культур, Компания внедряет но
вые культуры, заставляя крестьян в принуди
тельном порядке разводить их и сдавать весь 
продукт агентам Компании. Особенно важное 
значение имеет внедрение культуры кофе. 
Ввезенный из Мокко в 1696 кофе к середине 
18 в. распространяется на значительной тер
ритории Явы. В прибрежных районах каждая 
семья должна была обеспечить насаждение 
и обслуживание 1 тыс. кофейных деревьев. 
Но, так же как это было с пряностями в мо
менты падения цен на европейском рынке, 
голландцы уничтожали сотни тысяч кофейных 
деревьев, а через несколько лет вновь застав
ляли крестьянство сажать их.

Непосильный гнёт продуктовых поставок и 
барщины вызывает бесчисленные крестьянские 
восстания, с большой жестокостью подавляе
мые Компанией. Крупных размеров достигает 
и борьба беглых рабов, спасающихся от чудо
вищной эксплоатации в болотах, окружающих 
Батавию. В конце 17 века восставшие рабы, 
возглавленные Сурапати, при поддержке кре
стьян фактически ликвидируют господство Ком
пании и яванских феодалов в ряде районов. 
В 1706 в Пасуруане Сурапати нанес пораже
ние войскам Компании, но сам умер от полу
ченной раны. Еще в 1712 его сыновья стоят 
во главе крестьянских восстаний в Малане. 
Даже в самой Батавии имеют место восстания 
и заговоры против голландского господства (за
говор 1722, восстание китайских кули в 1740, 
за к-рым последовала массовая резня всего ки

тайского населения, включая женщин и де
тей).—В результате эксплоатации, некогда цве
тущие районы приходили в. полный упадок. 
Крестьяне тысячами бежали в горы и перехо
дили на территории еще уцелевших Яван
ских княжеств или бежали в еще не завоеван
ные районы Суматры. Непрерывные войны 
и экспедиции требовали колоссальных расхо
дов. Содержание громоздкого аппарата Ком
пании в колониях и многочисленных чинов
ников, преследовавших цели личного обогаще
ния и тайно занимавшихся контрабандой, 
подрывавшей основы монопольного господства, 
съедало бблыпую часть доходов Компании. 
Вместе с тем, в Европе Голландия была вы
нуждена отступать перед экономически расту
щей Англией. Голландскому капиталу уже не 
под силу было отстаивать свои позиции на 
европейском рынке и свое колониальное гос
подство. По словам Маркса, уже в начале 
18 в. голландцы перестали быть господствую
щей торговой нацией. В самой Голландии 
торговый и промышленный капитал, отстра
ненный от участия в эксплоатации колоний мо
нопольной Компанией, упорно боролся против 
ее привилегий.

Англия, укрепившись в Индии, не только 
вытесняет оттуда голландскую Компанию, но 
и угрожает ей на архипелаге. Колоссальные 
прибыли Компании к концу 18 века сменяют
ся дефицитом. Нидерландское правительство, 
тесно связанное с Компанией, несколько раз 
предоставляет ей субсидию, но в 1796 Нидер
ландские штаты отклоняют продление приви
легий Компании, что фактически означало ее 
ликвидацию и переход ее колониальной импе
рии к государству.

Индия Нидерландская в 19—20 вв. В резуль
тате французской революции 18 в. занятые 
революционной армией Объединенные Нидер
ланды превращаются сначала в Батавскую 
республику (1795), союзника Франции, затем 
(1806)—в королевство Голландию во главе с 
братом Наполеона Луи Бонапартом и, нако
нец, с 1810 включаются в Наполеоновскую им
перию. Упразднение Компании не приводит, 
однако, в первое время к изменению в коло
ниальном управлении И. Н. Метрополия, 
оторванная от И. Неанглийской блокадой, не 
в состоянии была поддерживать в ней регуляр
ной связи. Значительная часть Индонезии 
(кроме Явы), как и других голландских коло
ний, захватывается англичанами, при содей
ствии штатгальтера-эмигранта Виллема V, при
зывавшего голландских представителей коло
ниальной власти к добровольной сдаче Англии. 
В этих условиях назначение маршала Дан- 
дельса (1808—10) губернатором И. Н. (фа
ктически Явы) представляло собой послед
нюю попытку французов, подчинивших Голлан
дию своей политике, удержаться в И. Н. Осо
бенное внимание Дандельс уделял созданию 
армии из местных элементов. К туземным 
феодалам предъявляются требования о по
ставке солдат. Христианские миссии играют 
роль рекрутских контор. Зачисляемым в ар
мию рабам предоставляется освобождение. 
Возводятся укрепления. Ява пересекается с 3. 
на В. 1.000-километровой стратегической доро
гой, к-рая стоит жизни десяткам тысяч яван
цев. Все же, посланная из Индии англ, воен
но-морская экспедиция, высадившая на Яве мно
гочисленный десант (до 5 тысяч европейских 
солдат), не встретила серьезного сопротивления.
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Преемник Дандельса— губернатор Янсене — 
сдал Батавию англичанам и 17/IX 1811 под
писал общую капитуляцию с начальником англ, 
экспедиции лордом Минто. Англичане стали 
теперь полными хозяевами богатых островов 
И.. Н., и губернатором Явы был назначен 
Стемфорд Рефлз, проявивший себя затем круп
ным колониальным администратором. Рефлз 
решил изменить здесь старую систему эксплоа
тации. Он объявил землю принадлежащей го
сударству, а работающих на земле крестьян— 
арендаторами этой земли. За пользование 
землей крестьяне должны были платить денеж
ную ренту в размере от одной пятой до половины 
урожая. Размер ренты сообразовался с каче
ством земли: с лучших земель уплачивалась 
половина урожая, с самых плохих—(рисом 
или деньгами). Налог уплачивался коллектив
но всей деревенской общиной—«дессой».

Английский торгово-промышленный капи
тал рассчитывал на длительную и последова
тельную эксплоатацию крестьянства, природ
ных богатств страны и ее недр, используя 
для этого существовавшие там феодальные 
отношения. Торговля рабами, различные виды 
принудительного труда и другие повинности 
были формально упразднены, было реоргани
зовано судопроизводство. Однако, поражение 
Наполеоновской империи привело к рестав
рации Оранского дома (1814) и к возвращению 
Голландии ее колоний, которыми она владе
ла до 1803 (кроме Капской колонии, части Гвиа
ны и Цейлона). Но Англия не прекращала 
своей борьбы за расширение своего влияния в 
И. Н., и в дальнейшем Рефлз, назначенный в 
1818 губернатором англ, владений в Банку- 
лене на Суматре, основал через год после свое
го назначения факторию в Сингапуре, вскоре 
выросшую в крупнейшего соперника Батавии, 
в ключевую позицию Англии на пороге Индий
ского и Тихого океанов. Размежевание англо- 
голландских сфер влияния происходит в 1824, 
когда Англия обменяла свои владения на 
Суматре на голландские—в Индии (на Кораман- 
дельском берегу и в Бенгале) и на Малаккском 
п-ове и обязалась не вступать, помимо Гол
ландии, в сношения с еще независимыми ту
земными княжествами Суматры и близлежа
щих островов. Голландия взяла на себя ана
логичное обязательство в отношении Малакк
ских княжеств. При голландских генерал- 
губернаторах—Ван дер Каппелене и Босе— 
вновь возрождаются старые методы Ост-инд
ской компании с той лишь разницей, что все 
мероприятия осуществляются генерал-губерна
тором, являющимся представителем короля— 
на основании конституции 1814 неограни
ченного правителя колоний.

В 1824 была организована дожившая до 
наших дней Нидерландская торговая компа
ния (Nederlandsche Handelmaatschappij). Ее 
основным пайщиком был сам король Виллем I. 
Компания получила монопольное право скупки 
колониальных продуктов, выкачиваемых госу
дарством. Это сопровождалось рядом ограниче
ний, распространявшихся на частных голланд
ских плантаторов и купцов, не связанных с 
Компанией, общим ростом налогов и повыше
нием пошлин на импортные товары. Все эти 
Мероприятия алчной торгово-ростовщической 
голландской буржуазии ложились тяжелым 
бременем на плечи народных масс страны. В 
1825 началось народное восстание против гол
ландского господства, известное под названием 

«Великой яванской войны» и продолжавшееся 
до 1830. Вставший во главе восстания Дипо- 
Негоро (или Дипа Негара) был сыном султана 
Джокьякарты Аманку Бувана III, устранен
ным от престолонаследия. В продолжение 5 лет- 
он стоял во главе крестьянского движе
ния, которое поддерживали и некоторые дру
гие из яванских феодалов. Но большинство' 
последних оставалось на стороне колониаль
ных властей, обещавших ряд уступок феода
лам. В связи с ростом аграрно-крестьянского 
движения постепенно и остальные феодалы пе
решли на сторону голландцев. Пользуясь ог
ромным военным превосходством, опустошив- 
целые области и истребив 250 тысяч кре
стьян, голландцам удалось сломить сопротивле
ние крестьянских масс, а самого Дино Негоро» 
заманить в ловушку. Он был сослан на Целе
бес, где и умер в 1855. Память о нем, как о на
родном герое, живет на Яве и до сих пор. По
тери голландцев равнялись лишь 15 тыс. че
ловек. После жестокого подавления восстания 
голландские колонизаторы очень усилили экс
плоатацию, введя систему так наз-. принуди
тельных культур.

На основе признания всей земли собствен
ностью колониального государства яванский 
крестьянин в обязательном порядке должен 
был производить на своих участках культуры,, 
к-рые указывало ему правительство (индиго, 
сахарный тростник, кофе), сдавая их по опре
деленной (крайне низкой) цене на правитель
ственные склады. Правительство, при посред
стве Нидерландской торговой компании, вы
ступало в качестве монопольного продавца 
этих товаров на мировом рынке. Независимо 
от уплаты земельного налога крестьянство 
попрежнему обязано было отбывать барпццгу 
(хеерендинст) и работать на европ. чиновников- 
и местных феодалов, строить дороги, кре
пости, форты, гавани и дворцы для голланд
ских захватчиков. Кроме всего прочего, кресть
янству приходилось еще уплачивать бесчислен
ные налоги на предметы широкого потребления..

Прибывший в качестве генерал-губернатора 
Бош ревностно принимается за внедрение си
стемы принудительных культур, на следующие 
30—40 лет определившей чудовищную крепо
стническую эксплоатацию яванского крестьян
ства. Система эта проводилась с помощью^ 
туземной феодальной верхушки, получавшей 
с крестьян определенный процент с урожая 
сахарного тростника, кофе, индиго и т. д. 
Торжество системы принудительных культур 
заканчивает процесс сближения между гол
ландскими колонизаторами и туземными фео
далами, хотя и ограниченными в своих земель
ных правах, но получающими свою долю про
изведенного крестьянами продукта в форме про
центных отчислений и жалования.

Господство системы принудительных куль
тур вызвало огромные голодовки (особенно в 
1848—50) и ряд восстаний. Особенно широкий 
и упорный характер борьба приобрела в Бан
таме (1840). Именно этот район наблюдал и 
описал в своих произведениях, в частности, в 
знаменитом романе «Макс Хавелаар», рисую
щем яркие картины эксплоатации и произво
ла, голландский чиновник Дауэс Деккер, пи
савший под псевдонимом Мулътатули (см.). 
Жестоко подавлявшиеся восстания продолжа
лись и в течение всей второй половины 19 в. 
Система принудительных культур охватывала 
Яву и нек-рые районы западного побережья
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Суматры (кофейные плантации). Громадные 
пространства архипелага были сравнительно 
•слабо вовлечены в колониальную эксплоатацию 
и даже формально не все еще были подчинены 
Голландией. Проникновение иностранного ка
питала сказывалось здесь, гл. обр., в прибреж
ных районах (Атье, Палембан, на Суматре, 
на побережьи Борнео и др.). В Зап. Борнео в 
результате сильной китайской эмиграции со
здалось как бы независимое государство. Ряд 
племен в процессе развития феодальных отно
шений образует мелкие княжества, соперни
чающие одно с другим.

Во второй половине 19 в., под напором част
ного голландского торгового и торгово-про
мышленного капитала, правительство оказы
вается вынужденным несколько ослабить моно
польную систему на Яве и пытается расширить 
свою экспансию на остальных островах архи
пелага, в т. н. Внешних владениях. На уста
новление и окончательное оформление господ
ства над всем архипелагом толкает Голландию 
и опасность захвата отдельных районов дру
гими капиталистическими государствами, зна
чительно обогнавшими ее в смысле своего про
мышленного развития.

Одна голландская экспедиция на Внешние 
острова следует за другой. В 1856 непосред
ственное голландское управление устанавли
вается в Лампонском округе, в 1860—в Ба
лансном районе, в 1868—в Банкулене. Угроза 
потерять Сиак вызывает усиленную актив
ность голландского правительства на вост, 
побережьи Суматры; в 1858 Сиакский договор 
устанавливает суверенитет Голландии над Сиа- 
ком и Ассаханом. Вскоре после заключения 
договора эти районы начинают превращаться 
в знаменитые табачные плантации. На Бор
нео установление голландского господства в 
зап. его части оказалось возможным лишь 
после посылки специальной экспедиции для 
подавления сопротивления китайского эми
грантского населения. 280 номинально само
стоятельных княжеств и территорий были фак
тически подчинены и включены в состав со
ответствующих провинций, управляемых гол
ландскими губернаторами. В борьбе за под
чинение Внешних владений голландский ка
питал встречает сопротивление народных масс 
и даже части феодальных элементов, вождей 
племен и пр. Наиболее ярко это обстоятель
ство сказалось в период покорения Атье (Се
верная Суматра).

Дальнейшая история И. Н. определяется, 
с одной стороны, борьбой голландского капи
тала за сохранение системы принудительных 
культур и стремлением подавить крестьянские 
движения, направленные против нее, с дру
гой—ростом предпосылок в самой метрополии 
для перехода к эксплоатации колоний сперва 
методами промышленного, а потом финансово
го капитала. В рамках системы принудитель
ных культур постепенно возникают частные 
предприятия, прибегающие и к наемному тру
ду. Частные плантации и заводики по пере
работке сельско-хозяйственного сырья нередко 
имеют успех там, где терпят крах правитель
ственные предприятия.

Революционная волна 1848 привела к из
менению также и голландской конституции, 
что дало парламенту право (хотя и очень 
ограниченное) контроля над И. Н. Усиление 
голландского промышленного капитала ска
зывается на колониальном управлении И. Н. 

и на формах ее эксплоатации. Уже закон 1854 
предоставляет право сдачи земель под част
ные плантации. В 1860 принимаются меры по 
нек-рому ограничению рабства, регулирова
нию государственной барщины и т. д. Аграрное 
законодательство 1870 открывает более широ
кие возможности для организации плантаций 
(наследственная аренда сроком на 75 лет). 
Под видом предоставления крестьянам индиви
дуального и общинного права землевладения 
проводится дальнейшая экспроприация кре
стьянских земель. Создаются, с одной стороны, 
огромные земельные массивы для плантаций, 
с другой—значительная прослойка «свобод
ных» от земли крестьян, к-рые вынуждены 
итти работать на плантации.

Открытие Суэцкого канала (1869), постройка 
железных дорог (с 1864) и расширение портов 
в самой И. Н. ускоряют ее колониальное освое
ние. Нидерландская торговая компания, высту
павшая монопольным покупателем продуктов, 
полученных правительством на основе «систе
мы принудительных культур», во все большей 
степени превращается в банковое предприя
тие. Возникающие в 60—70-х гг. в И. Н. ев
ропейские банки со своей стороны постепенно 
приобретают черты монополистического,финан
сового капитала, выступают в качестве вла
дельцев плантаций и т. д. Таким образом, 
затянувшийся в И. Н. период монопольных 
форм эксплоатации, свойственных эпохе пер
воначального накопления и началу промыш
ленного капитализма, смыкается здесь с моно
полиями империалистического типа. После са
харного кризиса 1895 банки, под руководством 
группы амстердамских финансистов, получают 
полное господство над крупными с.-х. пред
приятиями.

«Переход капитализма к ступени монополи
стического капитализма, к финансовому капи
талу связан с обострением борьбы за раздел 
мира... Погоня за колониями в конце 19 века, 
особенно с 1880-х годов, со стороны всех капи
талистических государств представляет из себя 
общеизвестный факт истории дипломатии и 
внешней политики» (Ленин, Соч., т. XIX, 
стр. 133). В этой обстановке англ, захваты, 
в частности, на Северном Борнео, проведенные 
под покровом «частной инициативы» авантю
риста Джемса Брука, ставшего раджей Са
равака, форсируют голландскую экспансию. 
Голландский капитал, заканчивая свое утвер
ждение во Внешних владениях, приступает к 
окончательному покорению Атье. Соглашение 
с Англией (1872) развязывает руки Голландии. 
Тем не менее, предпринятое в 1873 покорение 
Атье затянулось на 30 лет, что объясняется 
героическим сопротивлением воинственных и 
свободолюбивых племен. Вплоть до настоя
щего времени Атье является очагом почти не- 
прекращающейся борьбы.

На стадии империализма И. Н. становится од
ним из важнейших производителей колониаль
ного сырья, в том числе такого важнейшего 
продукта, как каучук. Решающее значение в 
колониальной эксплоатации приобретает экс
порт капитала. Один только голландский ка
питал, вложенный в предприятия И. Н., со
ставлял до мировой империалистической войны 
около 2 млрд, голландских гульденов. Сум
ма вывоза из И. Н. в 1913 равнялась 700 млн. 
гульденов, ввоза—ок. 500 млн. гульденов. 
Целые районы Суматры, Борнео, Сев. Целебе
са, ряда мелких островов (Бали и Ломбок, ар-
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хипелагРиау)и, в первую очередь,Ява постепен
но были превращены в типичные плантацион
ные колонии. Плантационное хозяйство соче
тало и сочетает до сих пор докапиталистические 
отработки крестьян с широким применением 
наемных рабочих на Яве и эксплоатацией полу- 
рабского, контрактового труда в малонаселен
ных Внешних владениях. Быстрый рост с.-х. 
плантаций и, в первую очередь, сахарной 
культуры на Яве приводит к созданию круп
ных заводов по переработке с.-х. продуктов, 
к возникновению и росту ж.-д. и морского 
транспорта, ремонтных мастерских, заводов 
и т. д. Растет добыча нефти. Формируется ту
земный пролетариат и туземная буржуазия. 
Быстрые темпы охвата И. Н., особенно Явы, 
империалистической эксплоатацией и превра
щение ее в сферу приложения иностранного 
капитала не только Голландии, но и других 
капиталистических стран, обусловливают по
требность в знающих европейские языки слу
жащих и чиновниках. Возникает довольно 
многочисленный слой местной интеллигенции.

«Мировой капитализм и русское движение 
1905 года окончательно разбудили Азию»,— 
писал Ленин (Лёнин, Сочинения, том XVI, 
стр. 384). Пионером национального движения 
является яванский доктор Вахидин Судиро Ху- 
содо, начавший свою деятельность еще в 1906— 
1907. Под влиянием его агитации за объедине
ние яванцев, в целях повышения культуры и 
просвещения, в 1908 ученики незадолго до это
го открытой медицинской школы основывают 
первую организацию «Буди-утомо» (Высокая 
цель), объединяющую туземных чиновников, 
близко связанных с полуфеодальными слоями, 
буржуазную и отчасти мелкобуржуазную раз
ночинную интеллигенцию. Буди-утомо, огра
ничивая в общем свою деятельность задачами 
дросвещения, улучшения материального поло
жения своих членов, их «морального совер
шенствования», все же выдвигала политиче
ское требование расширения допуска туземцев 
к правительственным постам. Вслед за Буди- 
утомо, где в руководстве преобладали умерен
ные чиновничьи слои, возникла в 1912 Ин
дийская национальная партия, объединяющая, 
главным образбм, слои т. н. индо-европейцев 
(т. е. метисов от смешанных браков голландцев 
с туземными женщинами), занимающих в И. Н. 
относительно привилегированное, по сравнению 
с туземцами, положение.

В 1911 яванские торговцы и владельцы пред
приятий по изготовлению батика (набойка, 
широко применяющаяся в туземной одежде 
и быту) образуют Союз мусульманских торгов
цев, основная задача которого — защита ин
тересов слабой яванской торговой и торгово- 
промышленной буржуазии. Превращение в 
1912 Союза торговцев в Союз ислама (Сарекат 
ислам) указывает на его, выходящий за перво
начальные рамки, рост. Программа Союза ис
лама получает антиимпериалистич. характер, 
находящий широкий отклик в массах. Объеди
нение под лозунгом ислама неизбежно перера
стало в нац. объединение на почве борьбы за 
освобождение от голландского империализма. 
Это движение Ленин оценивал как массовое ре
волюционно-демократическое: «Интересно,—пи
сал он в 1913 в статье «Пробуждение Азии»,— 
что революционно-демократическое движение 
охватило теперь и голландскую Индию, остров 
Яву и другие колонии Голландии... Носителя
ми этого демократического движения являются, 

во-первых, народные массы на Яве, среди 
которых пробудилось националистическое дви
жение под знаменем ислама. Во-вторых, капи
тализм создал местную интеллигенцию из 
акклиматизировавшихся европейцев, которые 
стоят за независимость голландской Индии. 
В-третьих,- довольно значительное китайское 
население на Яве и других островах перенесло 
революционное движение со своей родины» 
(Ленин, Соч., т. XVI, стр. 383).

Мировая империалистическая война, обога
щавшая нейтральную голландскую, а частично 
и местную буржуазию, очень быстро сказы
вается в И. Н. в резком ухудшении положения 
широких масс населения. Недовольство насе
ления растет, но вместе с тем растет и самосо
знание, организованность; начинается сильное 
стачечное движение; на политическую арену 
выступает молодой рабочий класс. На Яве, 
Суматре и др. островах вновь поднимается 
крестьянское движение, в нек-рых районах 
оно проходит под влиянием Союза ислама, 
что способствует его дальнейшему росту. Уже 
конгресс Союза ислама в 1916, делегаты кото
рого представляли десятки тысяч членов, пока
зывает нарастание недовольства. Буржуазное 
руководство, опираясь на массовое движение, 
выдвигает на конгрессе требование возможно 
быстрого достижения самоуправления, расши
рения доступа туземцев к провинциальному 
управлению и т. д. Возникший в 1914 в И. Н. 
с.-д. союз, сначала ограничивающий свою 
деятельность узким кругом голландской и 
индонезийской интеллигенции, начинает вести 
под влиянием своего революционного крыла 
массовую работу в туземных партиях и органи
зациях (Буди-утомо, Индийской националь
ной партии и особенно в Союзе ислама). Уже 
в этот период в Союзе ислама, объединяющем 
широкие народные массы, звучит голос тру
дящихся, отражая усилившееся крестьянское 
движение и растущую борьбу пролетариата. 
На национальном конгрессе Союза ислама в 
1917 раздается резкая критика правительства, 
туземных чиновников и империализма.

Великая Октябрьская пролетарская рево
люция, превратившая борьбу колониальных 
народов в неразрывную составную часть ми
ровой социалистической революции, открыла 
новую страницу их истории. Ее влияние уже 
вскоре сказывается и в И. Н. В Сурабайе и 
Семаранге в 1918 имеют место попытки обра
зования матросских и солдатских советов. В 
марте 1920 основывается коммунистическая пар
тия Индонезии и примыкает к Коммунистиче
скому Интернационалу. Основание коммуни
стической партии было положено революцион
ными элементами, порвавшими с с.-д. после 
раскола 1917 и развернувшими активную ра
боту среди пролетариата (особенно среди же
лезнодорожников, где Семаун организует проф
союз, издает печатный орган и т. д.) и крестьян
ства. В ноябре 1918 под влиянием революцион
ных лидеров Союз ислама выступает ини
циатором Радикальной концентрации, стремясь 
объединить все политические организации для 
совместной антиимпериалистической борьбы 
в связи с открытием в 1918 Фольксрада (см. 
ниже). Внутри массового Союза ислама моло
дая коммунистическая партия Индонезии че
рез своих членов — Семаун, Дарсоно, Мала- 
ка — возглавляет революционную оппозицию 
умеренному национал-реформистскому руко
водству (Агуст Салим, Тьокроаминото). Союз
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ислама принимает в 1920 революционную про- i 
грамму. Борьба пролетариата за гегемонию 
в национально-освободительном движении при
водит к попыткам буржуазии добиться исклю
чения коммунистов из Союза ислама под пред
логом укрепления «дисциплины» и запреще
ния членам Союза ислама быть членами дру
гих партий (1921). Попытки буржуазии облег
чались сектантскими ошибками в КПП (осо
бенно Бергема, Дарсоно, Малака). В 1923 на 
конгрессе в Мадиуне буржуазному руковод
ству, путем искусственного подбора делегатов, 
удается провести резолюцию о «дисциплине». 
Происходит раскол. С коммунистами уходят 
многие мощные секции Союза ислама, называю
щие себя красными союзами ислама и вско
ре преобразованные в Сарекат раят (Союз 
народа); революционные элементы руководства 
Союза ислама (Алимин, Муссо) тоже перехо
дят в КПП.

КПП руководит рабочим (всеобщая стачка 
железнодорожников, металлистов, печатников 
и др.; см. гл. Рабочее и профессиональное дви
жение) и крестьянским движением, но допу
скает ряд «левых» и сектантских ошибок. Ста
лин в своей речи «О политических задачах 
университета народов Востока» в 1925, говоря 
о наличии «двух уклонов в практике активных 
работников колониального Востока, борьба 
с которыми необходима для того, чтобы вос
питать действительно революционные кадры», 
отмечал: «Второй уклон состоит в переоценке 
революционных возможностей освободитель
ного движения и в недооценке дела союза ра
бочего класса с революционной буржуазией 
против империализма. Этим уклоном страдают, 
кажется, коммунисты на Яве, ошибочно выста
вившие недавно лозунг советской власти для 
своей страны. Это есть уклон влево, чреватый 
опасностью отрыва от масс и превращения 
компартии в секту. Решительная борьба с этим 
уклоном является необходимым условием вос
питания действительно революционных кадров 
для колоний и зависимых стран Востока» 
(Сталин, Марксизм и национально-коло
ниальный вопрос, 1937, стр. 165).

Под влиянием роста массового революцион
ного движения империалисты были вынужде
ны пойти на нек-рые уступки. Правитель
ство отменяет (за выкуп) барщину, принуди
тельную паспортизацию, предоставляет, хотя 
и ограниченное, право собраний и союзов. 
Оно вынуждено впервые созвать в мае 1918 
так называемый Народный совет (Фольксрад)— 
куцое представительство в составе 39 депута
тов и председателя, назначаемого короной. 
Народный совет является лишь совещатель
ным учреждением и конструируется следую
щим образом: 50% назначаются лично гене
рал-губернатором, остальные 50% выбираются 
местными коммунальными советами. В связи 
с цензовыми ограничениями и обязательным 
знанием голландского языка, в этот Совет 
попадают лишь представители высшего чинов
ничества, помещиков и молодой туземной бур
жуазии. Эти уступки туземным помещикам и 
буржуазии сочетаются с беспощадным тер
рором против революционных масс, кото
рой особенно усиливается с назначением гене
рал-губернатором Фока (1921—26). Фок пыта
ется задушить антиимпериалистическое дви
жение репрессиями против революционных ор
ганизаций и профсоюзов (специальные за
коны 1923 и 1925 против прессы, собраний 

и т. д., аресты лидеров КПИ, Сарекат раята 
и профсоюзов).

В период относительной стабилизации про
исходит быстрый рост работающих на экспорт 
отраслей с. х-ва и промышленности. Продук
ция сахарных, каучуковых и других предприя
тий, производящих экспортное сырье, дости
гает огромных размеров. В результате оже
сточенной конкуренции между детердинговски- 
ми и американскими нефтяными компаниями 
и благодаря растущей потребности в нефти 
Японии значительно возрастает добыча неф
ти. — В послевоенное время усилился про
цесс расслоения деревни. Лишившиеся своей 
земли под влиянием развития плантационно
го хозяйства и в результате ростовщических 
сделок, разорившиеся крестьяне пополняют 
ряды деревенских пауперов и с.-х. пролета
риата. Кулачество в растущей степени пере
ходит к возделыванию экспортных культур 
и особенно каучука. Рост революционного 
движения не прекращается и в этот период. 
Укрепляются профсоюзы в рабочих центрах; 
растет влияние компартии. Антиимпериалисти
ческая борьба получает большой размах. 
Кульминационным моментом'нарастания рево
люционного движения этого периода является 
вооруженное восстание, вспыхнувшее на Яве 
в конце 1926 и на 3. Суматры в январе 1927. 
Голландскому империализму удается потопить 
восстание в крови и мерами массового террора 
временно подавить национально-освободитель
ную борьбу индонезийского народа.

Мировой кризис (на базе всеобщего) очень 
тяжело поразил И. Н. в связи с ее ролью 
аграрно-сырьевого придатка и империалисти
ческой политикой перекладывания тягот кри
зиса на плечи колониальных народов. Кризис 
обострил в первую очередь противоречия между 
народными массами И. Н. и империализмом, 
содействуя новому подъему национально-осво
бодительной борьбы. Народная борьба против 
империализма сказывается на политике и про
граммах буржуазных и мелкобуржуазных пар
тий (Сарекат-ислам, Буди-утомо), выступаю
щих с критикой голландского колониального 
режима. Основанная в 1927 мелкобуржуазная 
национальная партия подвергается репрессиям, 
и ее лидер Сукарно брошен в тюрьму. Проис
ходит размежевание в лагере самой буржуазии. 
Если помещики и часть буржуазии откры
то поддерживают голландский империализм, 
выступающий с демагогическими обещаниями 
«индустриализации» И. Н. и укрепления «сред
него слоя» и т. д., то среди значительной части 
национальной буржуазии, даже в составе таких 
партий, как Союз ислама и партия Бангоа, 
основанная консерватором Сутомо (1931), на
растает оппозиция. Под влиянием кризиса 
усиливается массовое движение. Оно находит 
свое выражение не только в росте аграрных 
выступлений и стачечной борьбе пролетариата, 
но и в брожениях в армии и полиции. Наиболее 
ярко недовольство сказалось в выступлениях 
моряков военного флота (восстание на голланд
ском броненосце «Де Севен провинсиен» в фе
врале 1933). Объединение антиимпериалисти
ческих сил И. Н. в широкий народный фронт 
будет в первую очередь зависеть от активности 
пролетариата и его КП. Индонезийские ком
мунисты при активной поддержке голландской 
КП, добившейся на выборах 1933 проведения 
в голландский парламент двух членов компар
тии И. Н., ведут работу в этом направлении.
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Голландской буржуазии удалось аннулиро
вать мандат одного из депутатов, но второй— 
Рустем Эффенди—с трибуны голландского пар
ламента разоблачает голландский империализм.

Близость военных столкновений на Тихом 
океане и, в особенности, открыто захватниче
ская политика японского империализма де
лают для Голландии недостаточным традицион
ный союз с одним англ, империализмом. Про
должая усиливать свои связи с Англией, 
Голландия пытается найти выход в уступках 
Японии, что лишь разжигает аппетит агрес
сора. Вместе с тем уступки Японии ограничи
вают маневроспособность Голландии в эконо
мической области в И. Н. Борясь против 
японского демпинга, Голландия одновременно 
предоставляет Японии концессии на Новой 
Гвинее и пр. Часть голландской буржуазии 
ориентируется даже на германский фашизм. 
Соглашение германского фашизма с военно-фа
шистскими кругами Японии в конце 1936 
вскрывает их планы в отношении раздела Ин
дии Нидерландской. JL. Губер.

Лит.: М а р в с К., Британское владычество в Индии, 
вкн.: М арке К. и Энгель с Ф.,Соч., т. IX, М., 1932; 
его же, Капитал, т. I, гл. 24, т. III, гл. 20, 8 изд., 
(М.], 1936; Ленин В. И., Пробуждение Азии, Соч., 
3 изд., т. XVI, [Л.], 1935; Сталин И., О полити
ческих задачах университета народов Востока, в кн.: 
Вопросы ленинизма, 9 изд., [М. ], 1932; Raffles Т. S., 
The history of Java, 2 vis, L., 1817, 2 ed., 2 vis, L., 1830; 
D а у C., Policy and administration of the Dutch in Java, 
N. Y., 1904; Kat A n g e 1 i n о A. D. A., Colonial 
policy, abridged translation from the Dutch by G. J. Re
nier, v. II, The Dutch East Indies, Chicago, 1931; V a n - 
denbosch A., Dutch East Indies, its government, 
problems and politics, Michigan, 1933; Deventer 
C. Th., Overzicht van den economischen toestand der 
Inlandsche bevolking van J ava en Madura, ’s Gravenhage, 
1904; Encyclopaedic van Nederlahdsch-IndiO, 7 vis, 2 druk, 
*s Gravenhage, 1917—35; Soekarno, Indonesia klaagt 
aan! Pleitrede voor den Landraad te Bandoeng op 2 Dec. 
1930, Amsterdam, 1931; SoestG. H., van, Geschiedenis 
van het kultuurstelsel, 3 din, Rotterdam, 1869—71; Veth 
P. J., Java, geographisoh, ethnologisch, historisch, Haar
lem, 4 din, 2 ed., 1896—1903; J о n g e J. C. J., de, De 
opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, 18 din, 
*s Gravenhage, 1862—1900.

IV. Рабочее и профессиональное движение.
Только в эпоху империализма складываются 

в И. Н., в первую очередь на Яве, кадры про
мышленного и с.-х. пролетариата, пробудив
шиеся к борьбе под влиянием русской револю
ции 1905. Возникший в 1908 в Семаране союз 
железнодорожных и трамвайных служащих 
является одним из первых профсоюзов, всту
пивших на путь классовой борьбы; в дальней
шем он играет крупнейшую роль в деле объе
динения революционного профдвижения. В 
1912 возникает ряд учительских туземных сою
зов, в 1915 объединяются служащие тамо
жен, опиумной монополии и т. д. Подлинного 
размаха профдвижение достигает лишь после 
мировой империалистической войны. В широко 
развернувшейся, под влиянием победы Вели
кой Октябрьской пролетарской революции 
в России, национально-освободительной борь
бе пролетариат И. Н. выступил решающей 
движущей силой. Одновременно значительный 
размах приобрело забастовочное движение, 
в к-ром пролетариат, не ограничиваясь эко
номическими, выставляет ряд политических 
требований, направленных против империа
лизма. Крупнейшее значение имели стачка 
докеров в Семаране (1918) и двухмесячная 
стачка печатников И. Н. (1919). Хотя прави
тельству путем жестоких репрессий и удалось 
сорвать намечавшуюся в 1920 всеобщую за
бастовку рабочих сахарной пром-сти, однако, 

ее подготовка сыграла свою роль в организа
ции рабочих этой крупнейшей отрасли яван
ской промышленности. В ходе борьбы растут 
организованность и сплоченность пролетариата, 
хотя национал-реформистская буржуазия стре
мится подчинить рабочее движение своему 
контролю и направить его в реформистское 
русло. Под влиянием коммунистического ру
ководства профсоюзов железнодорожников в 
августе 1920 был создан проф. центр, на объ
единительном конгрессе к-рого были пред
ставлены 22 профсоюза с общим числом членов 
в 72 тыс. чел. Уже при создании проф. центра, 
председателем которого был избран Семаун, 
один из вождей КП И. Н., а заместителем—ли
дер Сарекат-ислама—Сурнопракото, обостри
лись разногласия между нац.-реформистским 
и коммунистическим руководством профсою
зов, приведшие в 1921 на конгрессе в Джокья
карте к открытому разрыву. Коммунисты со
здают Революционный проф. центр, в к-рый 
вошло 14 профсоюзов, наиболее крупными из 
к-рых были союзы железнодорожников, горня
ков, металлистов, моряков. Три крупных проф
союза (сахарников, ломбардников и учителей) 
и ряд мелких остались под руководством нац.- 
реформистских партий. Участие коммунистов 
в стачке ломбардников, начавшейся в январе 
1922 под руководством реформистского проф. 
центра, способствовало росту влияния. КП и 
облегчило вторичное объединение Коммунисти
ческого и Националистического проф. центров 
на конгрессе в Мадиуне в октябре 1922.

Всеобщая стачка железнодорожников 1923 
является крупным этапом в развитии профдви
жения И. Н. Здесь туземное профдвижение 
впервые было поддержано европ. рабочими и 
служащими. Эта стачка вновь вызывает пра
вительственные репрессии и введение новых 
уголовных законов против рабочих собраний. 
Арестованный еще до начала стачки руководи
тель компартии и председатель союза железно
дорожников Семаун высылается из И. Н. Не
смотря на репрессии, стачечная борьба продол
жается. Революционные профсоюзы вступают 
в Профинтерн и продолжают руководить борь
бой пролетариата. Подъем забастовочного дви
жения заканчивается крупной стачкой метал
листов Сурабаи в 1925. После кровавого по
давления народного восстания 1926—27 гол
ландский империализм разгромил партийные 
и революционные профсоюзные организации. 
В этих условиях индонезийским нац.-рефор
мистам удалось усилить свое влияние среди 
незакрытых профсоюзов и даже создать новые 
реформистские союзы. Попытка пролетариата 
И. Н. воссоздать в 1929 независимые проф
союзы, отстаивающие классовые интересы ра
бочих, вызвала новые правительственные ре
прессии. Лидеры союза (Марсуди и др.) были 
высланы в каторжный лагерь на Новой Гви
нее, а союз—разогнан. Империалистический 
террор нанес жестокий удар профдвижению, 
а коммунисты, в силу сектантских ошибок, 
пренебрегали работой внутри уцелевших ре
формистских профсоюзов.

В настоящее время (1936) в И. Н., гл. обр. 
на Яве, насчитывается до 125 различных евро
пейских и туземных профсоюзов. Число чле
нов в мелких и большей частью изолированных 
один от другбго туземных профсоюзах со
ставляло в 1930 не более 50 тыс. В 1930 10 проф
союзов служащих правительственных пред
приятий были объединены в проф. центр, на-
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ходившийся под влиянием с.-д. и вошедший 
в 1932 в Амстердамский интернационал проф
союзов. Под руководством известного нац.- 
реформиста доктора Сутома находился проф. 
центр, объединявший ряд мелких союзов — 
шоферов, докеров, типографов — Вост. Явы. 
Под ударами мирового экономического кри
зиса, роста безработицы и резкого снижения 
зарплаты возросло недовольство широких масс 
трудящихся. Однако, руководство национал- 
реформистских профсоюзов стремится удержать 
профсоюзы на путях классового сотрудниче
ства. Коммунистич. партия И. Н. развертывает 
борьбу за единый фронт рабочего движения и 
за объединение профсоюзов на основе классо
вой борьбы и профсоюзной демократии и за 
сплочение всех антиимпериалистических сил в 
народный антиимпериалистический фронт.

V. Народное образование.
В середине 19 в. возникают впервые прави

тельственные школы для привилегированных 
слоев населения, а затем, к началу 20 в., 
развивается более или менее планомерно орга
низованная сеть учебных заведений. Система 
народного образования в И. Н. принимает ныне 
существующую структуру лишь ок. 1930. «Ре
формируя» народное образование, голланд
ский империализм всемерно использует школу 
для того, чтобы разобщить как отдельные 
национальности страны, так и отдельные груп
пы местного населения, чтобы воспитать его 
в духе преклонения перед «цивилизаторами»- 
европейцами. Массовая деревенская трехлет
няя школа (т. н. desa) с преподаванием лишь 
элементов грамотности на родном языке являет
ся изолированной от всех остальных школь
ных ступеней. Таких школ к 1934 было 16.075 
с 1.374.000 учащихся. В несколько лучшее 
положение поставлена пятилетняя начальная 
школа 2-го разряда, также с преподаванием на 
родном языке, откуда выходят более грамотные 
люди, пригодные для должностей старших 
рабочих на плантациях. Таких школ к 1934 
было 2.703 с 396 тыс. учащихся. Все остальные 
типы начальных школ предназначены лишь 
для привилегированных групп населения, при
чем в этих учебных заведениях голландский 
язык изучается наряду с местным языком или 
же все преподавание ведется только на голланд
ском языке. К числу подобных школ относятся: 
1) голландско-туземные школы с 7- и 5-летним 
курсом обучения (в 1933 их было 245 с 49.194 
учащимися); 2) голландско-китайские школы 
с 7-летним курсом, предназначенные лишь 
для детей мелкой и средней местной буржуа
зии китайской национальности (к 1934 их 
было 63 с 14.500 учащимися). Некоторое чи
сло детей буржуа, совершенно ассимилировав
шихся, принимается в европейские начальные 
школы. Среди учащихся массовой школы—все
го лишь 15,5% девочек, привилегированной— 
27,4% девочек.

Дети богатых родителей имеют возмож
ность перейти в средние школы с 3- и 5-летним 
обучением, в основном соответствующим про
граммам школ метрополии. К 1934 таких школ 
было 12 с 4.602 учащимися.Помимо упомянутых 
выше государственных школ, широко развита 
сеть частных школ (преимущественно миссио
нерских). В 1933 в частных начальных школах 
обучалось более 55 тыс. детей, в частных сред
них школах—более 6 тыс. За последнее десяти
летие открыты три высшие школы: техническая, 

юридическая и медицинская, но в них всего 
лишь 500 студентов, в том числе едва 100 с не
большим «туземцев».

На народное образование расходуется лишь 
5—7% общего бюджета. В 1930 на народное 
образование в И. было отпущено 57.815тыс. 
гульденов, в 1931 эта сумма была снижена 
до 48.613 тыс. гульденов, а к 1934 доведена до 
41.569 тыс. гульденов. «Экономия» произве
дена, в первую очередь, за счет резкого сокра
щения зарплаты педагогов, за счет отказа от 
ремонта и постройки зданий, а также отмены 
выдачи бесплатных учебников и тетрадей в 
массовой и начальной школе. Число препода
вателей уменьшено, нагрузка их увеличена 
(так, напр., в школах 2-го разряда в 1931 бы
ло 10.300 учителей, в 1933 стало 9.900 учите
лей). Голландские империалисты высоко оце
нивают «плодотворность» своей «просветитель
ной» системы, но реальные результаты на
лицо: в И. грамотных едва 7% мужчин и 1% 
женщин. Н, Константинов.

ИНДИЯ ПОРТУГАЛЬСКАЯ (India Portuguesa), 
португальские колониальные владения в Ин
дии; состоят из трех округов: Гоа (см.) на 
Малабарском берегу—3.065 км2, Даман (см.) 
в 160 км к С. от Бомбея—390 км2 и Диу (см.)— 
небольшой островок в Аравийском море к 3. 
от Дамана—56 км2; общее население И. П.— 
580 тыс. (1934). Гл. город колонии и резиден
ция губернатора—Панджин в Гоа. Кроме того, 
Португалия владеет портомМармугао, в 225 ми
лях к югу от Бомбея.

История. 20/V 1498 корабли португаль
ского путешественника Васко да Гама (см.) 
бросили якоря ок. Каликута на зап. берегу 
И. П., первыми проложив прямой морской 
путь из Европы в Индию. Заморин (правитель) 
Каликута дружески принял Васко да Гама и 
при отъезде его на родину вручил ему письмо 
на имя короля Португалии с предложением 
обмена товарами. Однако, по настоянию араб
ских купцов, ревниво оберегавших свою моно
полию в торговле с Индией, заморин не разре
шил Васко да Гама основать португальскую 
факторию. Вскоре по возвращении Васко да 
Гама в Португалию оттуда была снаряжена но
вая экспедиция под командой Педро Альварес 
Кабраля (см.). После шестимесячного плава
ния, во время которого была открыта Бра
зилия, флот Кабраля прибыл в Каликут. На 
этот раз португальцам удалось добиться от за- 
морина согласия на создание фактории. Но она 
просуществовала недолго. Морской разбой, 
к-рым португальцы начали заниматься в Ара
вийском море, восстановил против них и замо- 
рина, и арабских купцов. Арабы при явном 
попустительстве правителя Каликута сожгли 
португальскую факторию и перебили нахо
дившихся в ней португальцев. Кабраль в от
местку два дня бомбардировал Каликут и затем 
ушел в Кочин. Раджа Кочина разрешил пор
тугальцам основать торговую факторию, пор
тугальцы же со своей стороны обещали поса
дить его на трон заморина. Завязав также 
«дружественные» отношения с правителями Ка- 
нанора и Колона, Кабраль с нагруженными ко
раблями вернулся в Португалию.

Основным врагом и конкурентом португаль
цев в торговле с Индией были мусульманские 
купцы, и португальцы должны были в первую 
очередь уничтожить соперника. Что же ка
сается самих индийцев, то мелкие, враждующие 
между собой княжества не представляли сколь-
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ко-нибудь серьезной угрозы на море. Задача 
выгнать арабов из Дравийского моря и устано
вить португальскую монополию в торговле с 
И. была возложена на Франциско д’Альмей да, 
первого вице-короля И. Д’Альмейда, уничто
жив при Диу союзный египетско-аравийский 
флот (1509), нанес первый удар по господству 
арабов в водах Индийского океана. Но окон
чательным утверждением монополии в торговле 
с Востоком португальцы были обязаны пре
емнику д’Альмейды Альфонсо я’Альбукерку 
(см.). Последний, завоевав в 1507 Сокотру и 
Ормуз (вскоре опять потерянный португаль
цами), в 1510—Гоа, в 1511—Малакку, а в 1515— 
опять Ормуз, овладел тем самым основными 
опорными пунктами на подступах к И. А. д’Аль- 
букерк положил также основание могуществу 
португальцев и на Малабарском побережьи. 
К концу его правления все княжества от Гуд
жарата до мыса Коморина признавали силу 
португальцев и подчинились их морскому и 
торговому господству. Гоа стал крупнейшим 
торговым центром И.

При последующих вице-королях португаль
цы захватили Диу, Бассейн, Солсет, Бар- 
дас, Даман. Цепь их укрепленных портов тя
нулась по всему побережью И. вплоть до 
Бенгалии. Они завладели Малаккой, утверди
лись в Цейлоне и в Бирме. Вся восточная 
торговля перешла целиком в их руки. Но 
глубоких территориальных захватов в стране 
португальцы не делали, их интересовала только 
береговая полоса. В середине 16 в. Португа
лия достигла зенита своего могущества, после 
чего наступил быстрый упадок. Жестокость, 
хищничество и религиозная нетерпимость пор
тугальцев породили в индийцах такую нена
висть, что против них начинается целая се
рия восстаний.

Неблагоприятно складывалась для порту
гальцев и внешняя обстановка. В 1565 под 
ударом союза мусульманских государств И. 
пало индусское царство Виджаянагар, быв
шее главным союзником португальцев в И. 
Со сцены сошла крупная сила, неизменно 
мешавшая какой бы то ни было коалиции 
южных мусульманских княжеств и тем самым 
развязывавшая руки португальским захват
чикам. Разгромив Виджаянагар, союзники в 
лице раджей Ахмеднагара и Биджапура, при
влекши на свою сторону заморина Калику
та, двинулись против португальцев. Последним 
лишь с большим'трудом удалось противостоять 
силам этой коалиции.

В 1573 в результате завоевания Гуджерата 
могольским императором Акбаром у границ 
Португальской И. появился мощный враг в 
лице Моголов. Метрополия, охваченная глу
боким внутренним кризисом, не только не 
могла оказывать помощь своим индийским 
колониям, но была не в силах сохранить даже 
собственную независимость и в 1580 была за
воевана Испанией. Последующие годы были 
периодом дальнейшего экономического и по
литического упадка Португалии. В мировой 
торговле первенствующая роль все более пе
реходила к более развитой Голландии. В 1596 
в южных водах появились первые корабли 
голландцев, и уже через шесть лет голландцы 
утвердились на Цейлоне и Тиморе и еще через 
два года—на Коромандельском берегу. В сере
дине 17 в. португальцы потеряли почти все 
свои позиции и на Малабарском побережьи, 
покрывшемся крепостями и факториями гол-
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ландцев. Португальские владения ограничи
лись только Даманом, Чаулом, Диу и Гоа. 
В 1737—40 португальцам пришлось выдержать 
жестокую войну с Маратами, в результате 
к-рой им удалось несколько расширить терри
торию вокруг Гоа (Nova conquistas).

Результатом жесточайшей колониальной экс
плоатации португальцами подвластного им на
селения является то, что, начиная с 19 в., 
И. П. становится ареной непрекращающихся мя
тежей и восстаний. Крупнейшее из них— 
восстание Сатара в 1852 и восстание сипаев в 
1870—71. Последнее было подавлено лишь 
после того, как в Гоа были присланы порту
гальские войска. А. Осипов.

ИНДИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ (Etablissements de 
1’Inde), франц, колониальные владения в Ин
дии, сохранившиеся у Франции от больших 
территорий, принадлежавших ей в Индии до 
семилетней войны (1756—63); состоят из пяти 
небольших округов: Маэ (см.)—на зап. берегу 
И., Карикал, Пондишери (см.), Янаон—на 
вост, берегу и Шандернагор—близ Калькутты, 
Общая площадь И. Ф.—513 юи2, население— 
281,7 тыс. (1933). Крупнейшие города: Пон- 
дишери (гл. город колонии и резиденция гене
рал-губернатора)—46,5 тыс. жит., Шандерна
гор—28,1 тыс., Тирубуване—24,5 тыс., Улга- 
ре—21,7 тыс., Бахур—20,3 тыс., Вилленур— 
19,6 тыс. жит.

И с т о р и я. Франции удалось установить не
посредственную торговую связь с Индией лишь 
во второй половине 17 в. Первая попытка, пред
принятая в 1527 руанскими купцами, натолк
нулась на сопротивление Португалии, уже 
утвердившей в то время свое морское могуще
ство на подступах к Индии. Следующие попыт
ки при Генрихе IV и Людовике XIII встретили 
не менее сильный отпор со стороны Голландии, 
господствовавшей над морскими путями на 
Восток и ревниво оберегавшей выгодную мо
нополию в торговле пряностями Индонезии. 
Разгром морского могущества Голландии Кром
велем, а затем последовавшая после его смерти 
реставрация на англ, престоле Стюартов со
здали для франц, абсолютизма и франц, бур
жуазии благоприятную обстановку. В 1664 
Кольбер основал Ост-индскую компанию с ка
питалом в 5,5 млн. ливров, из которых 3 млн. 
были вложены самим королем. Компании были 
дарованы крупные торговые привилегии. В 
Индии создаются первые франц, торговые фак
тории в Сурате, Масулипатаме и на Малабар
ском побережьи. В 1669 франц, правительство 
снарядило в Индию морскую экспедицию под 
командой Де-ла-Э (Науе), к-рому было предпи
сано, хотя бы силой оружия, добиться у мест
ных индийских властителей права постройки 
укрепленных фортов там, где это окажется 
необходимым для пользы компании.

Прибыв в И., Де-ла-Э захватил* Сан-Томе,, 
местечко, расположенное невдалеке от Мадраса. 
Однако, через два года (1674) французы были 
выбиты оттуда силами голландцев и правителя 
Голконды, к-рому номинально принадлежал 
Сан-Томе. Правда, эта неудача была компен
сирована приобретением у раджи Биджапура 
селения Пондишери. В это же время французы 
получили в Бенгалии Чандернагор. Во время 
Франко-голландской войны голландцы отняли 
у французов Пондишери (1693) и возвратили 
его обратно лишь после заключения Риксвик- 
ского мира. Начавшаяся вскоре война за 
Испанское наследство вновь разрушила начав-
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тую было оживать торговлю с И. Чтобы по
править ее, французское правительство в 1717 
-слило Ост-индскую компанию с Западной ком
панией. Однако, эта мера не дала желаемого ре
зультата, и в 1721 обе компании были восстано
влены на прежних основаниях.

Крутой поворот франц, политики в И. был 
дан Дюпле, вступившим в 1742 на пост губер
натора Пондишери. Дюпле ясно представлял 
опасность, к-рую нес рост англ, мощи в И., 
грозившей устранить со своего пути всех кон
курентов в деле грабежа И. Однако, чтобы про
тивостоять англ, экспансии, необходимы были 
и вооруженные силы и деньги. Ни того, ни 
другого Франция дать не могла. Оставалось 
поэтому одно: найти все это в самой И., исполь
зуя благоприятную обстановку, сложившуюся 
в связи с распадом Империи Великих Мого
лов. Задачей Дюпле становится, во-первых, 
расширение франц, территории в И., откуда 
можно было бы черпать необходимые средства 
за счет непосредственной эксплоатации тузем
ного населения, и, во-вторых, подчинение 
франц, влиянию местных князей и использо
вание последних в борьбе против англичан.

В 1746, воспользовавшись войной за австрий
ское наследство, франц, флот под командой 
Лабурдонне захватил у англичан Мадрас, и 
только мир в Экс-ла-Шапель заставил Дюпле 
отдать этот город обратно англичанам (1749). 
Однако, мир в Европе не прекратил враждеб
ных действий англичан и французов в И. Борь
ба за Танджорский и Карнатикский престолы, 
вспыхнувшая в 1749, представлялась Дюпле 
удобным моментом для реализации его широ
ких замыслов. Он встает на сторону Музаф- 
фар Джанга, претендовавшего на Танджорский 
престол, и Чанда Саиба—на Карнатикское на- 
вабство, против Назир Джанга и Мухаммеда- 
Али, поддерживаемых англичанами. Первый 
этап этой борьбы закончился триумфом Дюпле. 
Его ставленники заняли оба престола и при
знали Дюпле сюзереном всей Юж. И. от р. 
Кришны до мыса Коморин, включая сюда 
Танджор, Мадуру и Майсор. Кроме того, в уп
лату за помощь Дюпле получил Виллианалур, 
Бахур, Масулипатам, о-ва Диви. Гайдерабад 
был фактически подчинен Франции.

Это был апогей французских успехов. С 1752 
Дюпле начинает терпеть поражение за пора
жением. Англичанам удается захватить Аркот 
и, убив Чанда Саиба, посадить на Карнатик
ское навабство своего ставленника Мухамме
да-Али, а вскоре вырвать у французов все их 
приобретения, за исключением Пондишери, 
Джинджи и Гайдерабада. Франц, правитель
ство, узнав о поражении Дюпле, решило ото
звать его и послало на его место Годо, предло
жив последнему заключить мир с англичана
ми, отказавшись от притязаний на Карнатик. 
В 1754 Дюпле покинул И. Правда, Бюсси, 
советнику при дворе Низама, удалось добиться 
у последнего передачи французам северного 
Цикара (1753) и тем самым компенсировать 
потери в Карнатике, но это было только вре
менным успехом. В 1756 началась семилетняя 
война. Французское правительство, решившись 
атаковать англичан в И., послало туда флот 
под командой Лалли. Но ни развращенное 
франц, чиновничество и офицерство в Индии, 
ни метрополия не оказали Лалли достаточной 
поддержки. Ему пришлось отозвать Бюсси и 
тем самым разрушить франц, влияние при 
дворе Низама; в 1760 Лалли был наголову 

разбит англичанами при Вандиваше. С остат
ками сил Лалли заперся в Пондишери, но 
вынужден был сдать и этот последний франц, 
пункт в И. Пондишери был возвращен фран
цузам только в 1765.

Несмотря на столь жестокое поражение, 
французы в И. все еще составляли серьезную 
угрозу англичанам. В 1781 франц, адмирал 
Сюфрен разбил англ, эскадру, а в 1782 уничто
жил у Мадраса флот адмирала Юза, заключил 
союз с майсорским князем Гайдер-Али для 
борьбы с англичанами и, после вторичной по
беды над ними, овладел Гринкомале. Фран
цузские авантюристы типа Рене Мадека напол
няли дворы индийских князей, подстрекая их 
на сопротивление англичанам. В Гайдерабаде 
Раймонд создал целый корпус сипаев под ко
мандой франц, офицеров. Того же достиг Пер
рон у махараджи Синдиа. В 1803 после ре
волюционных войн Бино, прибывший в И., 
чтобы принять от англичан захваченный ими 
в 1793 Пондишери, установил связь с раджами 
Танджора и Траванкора и с Маратами. Среди 
индийских принцев французы распространяли 
прокламации, в к-рых пугали судьбой Ауда, 
Арота и Майсора, захваченных англичанами. 
В о французы не могли послать туда сильный 
флот и не только не сумели использовать благо
приятную обстановку, сложившуюся во время 
Майсорских войн, но даже* защитить остатки 
своих владений. После разгрома Наполеона 
англичане заставили Францию признать суве
ренитет Британии над владениями британской 
Ост-индской компании. А. Осипов.

ИНДО-АРИЙСКИЕ НАРЕЧИЯ, см. Индийские 
языки.

ИНДО-АФГАНЦЫ, устарелый термин, к-рым 
объединялись пять национальностей: собствен
но афганцы, патаны, гильзаи, таджики и хазары.

ИНДО-АФРИКАНСКАЯ ПОДОБЛАСТЬ палео
тропической области растений, охватывает по
чти всю Африку, за исключением Сахары и 
Капландии, всю Юж. Аравию, Индостан и при
легающие к Африке острова Индийского океа
на (см. флористическую карту земли при ст. 
География растений). Все это огромное про
странство занято, гл. обр., саваннами (см.) и 
отчасти степями с колючими кустарниками 
(см. карту растительности земли при той же 
статье). Лишь в бассейне Конго, Либерии и др. 
мы имеем большие (Конго) или небольшие уча
стки тропического леса. Разнообразие рельефа 
и климатических условий, создавая различные 
условия для развития растений, позволяет 
разделить подобласть на 7 провинций: 1) Су
данская провинция степей с деревьями (пар
ковый ландшафт); 2) Сев.-африканская про
винция высоких гор и степей: Абиссиния, 
Сомали, Аравия, о-в Сокотра; 3) Зап.-африкан
ская провинция лесов: Конго, Гвинея, Каме
рун, Центр, африканские горы; 4) Вост.-афри- 
канская провинция степей; 5) Южно-афри
канская провинция: Оранжевая обл., Трансва
аль, Калагари, Карру, Дамара; 6) Провинция 
Вост.-африканских о-вов: Мадагаскар, Маска- 
ренские, Сейшельские; 7) Провинция Индоста
на: Малабар, Зап. Гималаи, Декан, низовье Ин
да. Несмотря-на огромное пространство и раз
деление на провинции, И.-А. п. все же пред
ставляет одно целое, т. к. отличия провинций 
определяются различными видами одних и тех 
же родов растений и появлением эндемических 
видов в связи с местными жизненными усло
виями.—И.-А. п. является родиной ряда полез-



385 ИНДОГЕНИДЫ—ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ 386
пых растений: кофе (Аравия и Либерия), ар
бузы (Центр, и Юж. Африка), сорго, или дур
ра (Центр. Африка), затем кола, смолы мир
ра и копал, гумми-арабик, некоторые каучу
коносы, нек-рые виды хлопчатника, бобы лаб- 
лаб, в долине Инда—рис, сахарный тростник, 
лимонные деревья и др.

ИНДОГЕНИДЫ, продукты конденсации индо
ксила с соединениями, содержащими карбо
нильную группу; так, индоксил конденсирует^- 
ся с бензальдегидом в И. бензальдегида:

/СО.
с6н4< ;сн2 + сносвн5 = н2о +

XNHZ
/СО.

+ С6Н4< )С = СНСвНб. 
XNHZ

С изатином индоксил дает красное индиго. И.— 
окрашенные вещества, дающие—при вступле
нии j |в ,бензольное ядро И. ауксохромных 
г рупп—красители.

ИНДО-ГЕРМАНЦЫ, см. Индо-европейцы.
ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ, индо-гер

манские, а р и о - е в р о п е й с к и е, про- 
метеидские, представляют весьма много- 
численнукмгруппу языков, распространенных в 

ственных с санскритом языков получила поэтому более 
краткое наименование, в к-ром отмечены сравниваемые 
величины: с одной стороны, древнейший азиатский пред
ставитель (или представители) этой группы и, с другой,— 
европ. языки. Но если Бопп (см.) и вслед за ним фран
цузы, итальянцы и славяне предпочитали термин «индо
европейские» языки (в рус. лингвистике также «арио- 
европейские» языки), то в Германии преобладал термин 
«индо-германские» языки (впервые встречается в «Asia 
polyglotta» Клапрота, Р., 1823). В Англии Макс Мюл
лер (см.) предлагал термин «арийские» языки, но это на
звание закрепилось специально за индо-иранскими язы
ками (см.). Новейший термин—«прометеидские» языки— 
содержит в себе указание на связь И.-е. я. с яфетически
ми языками (см.). (Прометей, по греческому мифу, сын 
Яфета, или Япёта; термин этот пока мало употребителен).

Языки классические, санскрит, германские, авестий
ский были предметом сравнительного изучения в период 
подготовительный к созданию сравнительно-историче
ского языковедения и в момент его построения. В даль
нейшем круг привлекаемых к сравнению языков посте
пенно расширялся. Уже в «Сравнительной грамматике» 
Боппа (1 изд.—1833—35) рассматриваются, кроме выше
названных языков, также армянский, балтийские (ли
товский), славянские (старо-славянский). В 1839 вклю
чаются в число И.-е. я. кельтские языки. Албанский был 
признан И.-е. я. в 5(Ух гг. 19 в. В 80-х гг. армянский, 
ранее причислявшийся к иранским, был признан само
стоятельным представителем особой ветви И.-е. я.

Таким образом, сравнительно-историч. язы
кознание на основании исследования древней
ших представителей каждой группы установи
ло индо-европейскую «семью» языков, в соста-150-_ 120“_ 90“_ W э» О__30_ у 90_____________КО"
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Заштрихованы. только те области, 
где на индоевропейских языках 
говорит большинство населения,; таль, 
где говорящие на индоевропейских 
язьсксьх образуют меньшинство, 
они не показаны, .
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большей части Индии, Ирана, на Кавказе, Сре
дней Азии, почти во всей Европе и, путем 
колонизации, в Америке, а также в значитель
ной области Азии, Африки, Австралии, Океа
нии. Современное распространение И.-е. я. см. 
на прилагаемой схематической карте.

Употребляемые в лингвистике обозначения И.-е. я. 
являются условными и объясняются историей их изуче
ния. Сравнительно-историческое языковедение (см.) воз
никло, как известно, на почве сравнения санскрита, 
языка древней Индии, с нек-рыми европейскими (гре
ческим, латинским, германскими) и иранскими (авестий
ским, персидским) языками. Перечисление их или слож
ные названия вроде индо-латино-персидско-германский 
у Шлегеля (см.) в 1819 были очень неудобны. Группа род-

Б. С. Э. т. XXVIII.

ве языков: 1) индийских, 2) иранских, 3) армян
ских, 4) греческого, 5) албанского, 6) италий
ских, 7) кельтских, 8) германских, 9) балтий
ских и 10) славянских. Состав каждой груп
пы языков см. по прилагаемой таблице (на 
ст. 387 — 390), а также см. статьи по соответ
ствующим языкам.

Вопрос о связях отдельных групп или ветвей И.-е. я. 
неоднократно подвергался пересмотру; см. Ветвь языка, 
Индо-европейский праязык. Как наиболее близкие, могут 
быть сведены в одну ветвь первые две группы языков 
(индо-иранские) и последние две (балтийско-славянские). 
Объединение в одну ветвь языков кельтских с италийскими 
или кельтских с германскими проблематично и не поль
зуется общим признанием. История перечисленных групп

13
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Индо-европейские языки (названия языков,

ЯЗЫКИ—CENTUM

I. Италийская группа

латинский язык умбрская 
подгруппа

осекая 
подгруппа

классическая вульгарная 
латынь латынь умбрский 

вольсский

романские языки:
итальянский, далматинский, 
ретороманский, провансаль
ский, каталанский, испан
ский, португальский, фран
цузский, румынский с мол

давским, сардинский

осский 
пиценский 

марруцинский 
сабинский 
вестинский 
пелигнекий 
марсийский

II. Кельтская группа

континентальный 
галльский

бритская подгруппа гаэльская подгруппа

валлийский, корнский, бре 
тонский

ирландский, шотский, мэн* 
ский

III. Германскал группа

восточно-германская 
подгруппа

северо-германская 
подгруппа

западно-германская 
подгр уппа

готский, вандаль
ский, бургундский

македонский (?)

норвежский, исланд- англо-фризско-
ский, датский, швед- саксонская

ский подгруппа

анг- фриз- ниж- 
лий- ский но
ский не

мец
кий

франкская верхне-не- 
подгруппа мецкая

фла- гол- немецкий,
манд- ланд- еврейский
ский ский (идиш)

IV. Греческая группа

древне-греческие диалекты

сев.-западные, элийский, эолийские, дорийские, ионийско-аттические г 
ахейские, аркадско-кипрский, |
памфильский \ койнэ

\ средне-гречеснии
•I ново-греческий

V. Фракийско-фригийская группа (?)

фракийский фригийский

VI. Тохарская группаZ ...   -- ~
вост.-тохарский зап.-тохарский

Примечание. В таблицу не включены языки хетто-каппадокийские (незитский и манда), отношения
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набранные жирным шрифтом, обозначают языки живые).

ЯЗЫКИ— SAT0M

I. Иллирийская группа

венетский мессапский иллирийский албанский (?)

II. Балтийско-славянская группа

балтийские языки славянские языки

литовский 
латышский 

прусский 
курский

зап.-славянские юж .-славянские вост .-славянские

польский, полабский, 
лужицкие, кашубский, 
чешский, словацкий

словенский, сербский, 
хорватский, македонские 

говоры, болгарский

русский 
украинский 
белорусский

III. Армянская группа

грабар 
(древне-армянский)

ново-армянские

IV. Индо-иранская группа

иранские языки дардские языки индийские языки 
(индо-арийские языки)

древне-иранские языки
древне

индийские
средне

индийские
ново- 

индийские
древне- авестийский, скифские 
персидский

4*
средне-иранские языки

____

ведийское 
наречие 
санскрит

Z "" "ч Z-
пракрит 

пали
северная подгруппа

пехлеви, согдийский, сакский 
ново-иранские языки 1

кашмирский, непали, 
зап. пахари, кохистани, 

гималайские наречия
западная подгруппа

11 зап. [ подгруппа вост, подгруппа
Z-

панджаби, лахнда, 
сипдхи, раджастани, 
гуджарати, маратхи
центр, подгруппа

' 1
персидский 

таджикский 
курдский 

прикаспийские языки

белучи 
афганский 

памирские языки 
ягнобский 
осетинский

хинди, хиндустани
восточная подгруппа

бенгальский, урья, асам- 
ский, бихари
сингалезский 
цыганский

которых к индо-европейским языкам нуждаются еще в уточнении. (Сост. Р. Ш.)

13*
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языков известна нам далеко неодинаково. Историю ин
дийских языков мы знаем приблизительно со 2-го тыся
челетия до хр. э., славянских — с 10 в. хр. э., а литов
ского языка—лишь с 16 в. хр. э. Одни языки (как сан
скрит, греческий, латинский и др.) дают богатый мате
риал, другие же письменными памятниками бедны (напр., 
литовский, албанский). Известная часть И.-е. я. является 
в наст, время языками мертвыми (см. таблицу).

Следует еще отметить деление И.-е. я. по фонетическому 
признаку (по соответствиям звуков «к») на две большие 
Группы: 1) группу satsm (по-авестийски satam означает 
х<сто»), куда входят индийские, иранские, славянские, 
балтийские, армянские и албанский языки, и 2) группу 
centum (centum произносится «кентум» и означает по- 
латыни «сто»), объединяющую остальные.

В 20 в., благодаря новым археологическим открытиям 
и находкам текстов, обнаружены еще две ветви И.-е. я.: 
1) тохарский язык (в Китайском Туркестане) и 2) хетт- 
ский, или незитский (в Богазкее, в Турции). Первый 
принадлежит к группе centum, связь второго менее ясна 
и, по мнению нек-рых ученых, порвалась уже в глубокой 
древности; акад. Н. Я. Марр относит этот язык к яфе
тической стадии. О различных объяснениях «родства» 
И.-е. я. см. Индо-европейский праязык.

Параллельно с установлением соотношений И.-е. я. 
в целом шло исследование и связей каждой группы 
(ветви) И.-е. я.; см. Филология германская, Филология 
кельтская, Филблогия романская, Филология славянская, 
Иранистика, Индология.

Лит. (важнейшие труды): I. Сравнительное исследо
вание И.-е. я.—В rugmannK. und Delbriick В., 
Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-ger- 
manischen Sprachen, Strassburg, 1897—1915; Brug
mann K., Kurze vergleichende Grammatik der indo- 
germanischen Sprachen, Strassburg, 1902—04; Mell- 
let A., Introduction й l’6tude comparative des langues 
indo-europ6ennes, P., 1924 (рус. пер.: Мейе А., Вве
дение в сравнительную грамматику индо-европейских 
языков, пер. Кудрявского, Юрьев, 1911); его же, 
Les dialectes indo-europ£ens, Paris, 1922; W a 1 d e A., 
Vergleichendes Worterbuch der indo-germanischen Spra
chen, hrsg. und bearbeit. v. Pokorny, B., 1926; Фор
тунатов Ф. Ф., Краткий очерк сравнительной фоне
тики индо-европейских языков, П.’, 1922; Богоро
дицкий В., Краткий очерк сравнительной грамма
тики арио-европейских языков, Казань, 1917 (Фонетика 
и морфология); ПоржезинскийВ., Очерк сравни
тельной фонетики древне-индийского, греческого, ла
тинского и старо-славянских языков, М., 1912; его же, 
Сравнительная морфология,' М., 1914. И. Критика по
нятия И.-е. я.—М а р р Н. Я., Индо-европейские языки 
Средиземноморья, Избранные работы, т. I, Л., 1933; 
его ж е, К вопросу об историческом процессе в осве
щении яфетической теории, Избранные работы, т. III, 
М.—Л., 1934. III. История изучения И.-е. я.—S t г е i t- 
b erg W. (Herausgeber), Geschichte derindo-germanischen 
Sprachwissenschaft, B., 1916—17; Bechtel, Hauptpro- 
bleme der indo-germanischen Lautlehre, Gottingen, 1892; 
Pedersen H., Linguistic science in the 19 century, 
Cambridge, 1931. См. также Языковедение. M. И.

ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРАЯЗЫК, гипотетиче
ская конструкция, созданная буржуазным язы
коведением 19 в. на основе наблюдаемых схож
дений древне-письменных индо-европейских язы
ков (см.). Конструкция эта не имеет никакой 
исторической реальности, и всякая попытка 
оперировать с И.-е. п., как с действительно 
существовавшим языком, ведет к тягчайшим 
заблуждениям и искажению исторической дей
ствительности. Особенно усугубляются эти за
блуждения, когда к И.-е. п. начинают примы
шлять индо-европейский «пранарод» с его «пра
родиной» (см. Индо-европейцы).

Ошибочность этой концепции И.-е. п. в конце 19 в. 
была осознана даже передовой частью буржуазной науки 
о языке. — В течение всего 19 в. работа языковедов, свя
занная с понятием И.-е. п., велась в двух направлениях. 
Главные усилия лингвистов были направлены на рекон
струкцию звукового и грамматического строя И.-е. п. пу
тем сведения к единству звуков и грамматических форм 
индо-европейских языков [работы Потта, Шлейхера, 
Фика (см.), Асколи, Вернера, Иоганна Шмидта, де Сос- 
сюра, Фортунатова, Бругмана, Остгофа, Дельбрюка (см.) 
и мн. др.]. В связи со значительными изменениями в воз
зрениях языковедов на характер языкового процесса 
и в методике сопоставлений результаты реконструкции 
И.-е. п. существенно менялись на протяжении 19 в.; 
так, напр., звуковой состав И.-е. п. у Шлейхера вклю
чает значительно меньше гласных и согласных, чем 
у Бругмана. С другой стороны, признание исторической 
реальности праязыка выдвигало ряд вопросов: о терри
тории распространения этого праязыка, о его носителях, 
о причинах его распадения на отдельные языки. Попытки 
ответить на вопросы об индо-европейском «пранароде», 

о его «прародине» и «пракультуре» привели к созданию 
особой научной дисциплины, стоящей на грани лингви
стики и истории культуры, к-рую немцы назвали «наукой 
об индо-европейских древностях» (indogermanische Alter- 
tumskunde), а французы—«лингвистической палеонтоло
гией» (palContologie linguistique). Ряд работ по «линг
вистической палеонтологии» (начиная с Пикте и кончая 
Шрадером) пытался очертить по данным языка культуру 
эпохи И.-е. п.; ряд лингвистических исследований пытался 
показать пути постепенного дробления индо-европейских 
языков на ветви и подветви (см. прилагаемую схему 
на ст. 393—394).

Однако, взаимно противоречивые результаты в этой 
области вскрывают невозможность строить «лингвисти- 

* ческую палеонтологию» на данных одного языка; тео
рия миграций индо-европейских языков оказалась не 
имеющей под собой какой-либо основы (см. Ветвь языка); 
так, даже буржуазные ученые принуждены были при
знать чисто условный характер реконструируемых фак
тов И.-е. п., как лишенных всякой реальности условных 
формул соотношений между исторически засвидетель
ствованными индо-европейскими языками (это, несмотря 
на делаемые ими оговорки, признают такие лингвисты, 
как Дельбрюк, Мейе, де Соссюр, Вандриес, Шухардт 
и многие др.).

Но все же буржуазная лингвистика не легко расстает
ся с фикцией реальности И.-е. п. Более того, в период 
загнивания капитализма и фашизации буржуазной науки 
начинаются попытки возродить уже с полвека отбро
шенные наукой представления о индо-европейском «пра
народе» и его «прародине» и «пракультуре»—попытки, 
лишенные всякой ценности, идущие вразрез со всем 
ходом развития науки о языке и преследующие цели 
«научного» обоснования человеконенавистнической про
поведи фашизма. Причины этих лженаучных домыслов, 
подобного движения фашиствующей буржуазной нау
ки вспять к давно погребенным ошибкам ее раннего эта
па развития можно вскрыть, лишь показывая классовую 
сущность этого «языкознания», работающего в интере
сах капитализма и империализма. Поэтому-то советская 
лингвистика в яфетической теории (см.) акад. Марра 
решительно разоблачает эти воззрения. Акад. И. Я. 
Марр еще в 1923 в своей статье «Индо-европейские языки 
Средиземноморья» («ДАН», 1924, стр. 6—7) писал: «Утвер
ждаю, что индо-европейской семьи языков, расово от
личной, не существует. Индо-европейские языки Сре
диземноморья никогда и ниоткуда не являлись ни с ка
ким особым языковым материалом, который шел бы из 
какой-либо расово особой семьи языков или тем менее 
восходил к какому-либо расово особому праязыку. 
Кстати, вначале был не один, а множество племенных 
языков, единый праязык есть сослужившая свою службу 
научная фикция. Индо-европейские языки составляют 
особую семью, но не расовую, а как порождение особой 
степени, более сложной, скрещения, вызванной перево
ротом в общественности в зависимости от новых форм 
производства, связанных, повидимому, с открытием ме
таллов и широким их использованием в хозяйстве..., 
индо-европейская семья языков типологически есть со
здание новых хозяйственно-общественных условий, по 
материалам же, а пережиточно и по многим конструк
тивным частям, это дальнейшее состояние тех же яфе
тических языков, в Средиземноморьи—своих или мест
ных, на определенной стадии их развития».

Гипотезе о реально существовавшем первона
чально едином праязыке противопоставляется 
в советской лингвистике разработанное акад. 
Н. Я. Марром учение о едином глоттогониче
ском процессе, идущем от множества языков 
к будущему единому языку человечества. Клас
сики марксизма-ленинизма в ряде своих вы
сказываний установили, что образованию боль
ших национальных языков предшествует ста
дия существования языка в виде племенных 
диалектов.(см. Диалектология, Язык). Именно 
так и следует мыслить древнейший период 
существования индо-европейских языков, а не 
в виде лженаучной фикции единого И.-е. п. ра
сово единого «индо-европейского пранарода».

Лит.: Критика понятия И.-е. п.—Э н г е л ь с Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства, М., 1934; его же, Франкский диалект, [М., 1935]; 
М ар р Н. Я., Избранные работы, тт. I, II, III, V, Л., 
1933—36. Изложение традиционной концепции И.-е. п.— 
Schrader О., Reallexikon der indo-germanischen Al- 
tertumskunde, 2 Aufl., B., Bd I, Lfg 4 und 5, 1921—23, 
Bd II, Lfg 1—3, 1923—25; его же, Sprachvergleichung 
und Urgeschichte. Linguistisch-historische Beitrage zur 
Erforschung des indo-germanischen Altertums, Jena, 
1883, 2 Aufl., 1893, 3 Aufl., 2 Bde, Jena, 1906—07 (pyc. 
пер.: Ш p а д e p О., Сравнительное языкознание и пер
вобытная история, СПБ, 1886). См. также Индо-европей
ские языки. М. И. U Р. ТП.



393 ИНДО-ЕВРОП. ПРАЯЗЫК—ИНДО-ЕВРОП. ТЕЛЕГРАФНОЕ ОБЩЕСТВО 394

Опыты классификации индо-европейских языков в языковедении 19 в.

Наиболее близкие 
К исходному типу

Наиболее удалившие
ся от исходного типа

СИСТЕМА ШЛЕЙХЕРА 

1869 г.

азиатско-южно-европейский х
b. северно-европейский |
c. азиатский ,я
d. южно-европейский х
e. славо-леттский £
f. итало - кельтский ©

3

СИСТЕМА ФИКА 
1871г.

СИСТЕМА Ф. МЮЛЛЕРА

ТЕОРИЯ ВОЛН И. ШМИДТА

1872г.

Системы Шлейхера, Фика и Мюллера предполагают миграции соответствующих народов; система И., Шмид
та заставляет предполагать исконность современных географических отношений. Генеалогическое дере
во Шлейхера предполагает эпохи общего существования азиатско-южно-европейских и северо-европейских 
языков. Генеалогическое дерево Фика предполагает эпоху общего существования азиатских и европейских 
языков. Генеалогическое дерево Ф. Мюллера предполагает эпоху общего существования юго-западно-евро
пейских и северо-восточно-европейско-азиатсних языков. Теория волн И. Шмидта устанавливает наличие 
очагов общих изменений в различных точках исторически засвидетельствованного распространения индо-

• европейских языков, отрицая, т. о., необходимость миграции.

ИНДО-ЕВРОПЕЙСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ ОБЩЕ
СТВО, англ, акционерное общество, основанное 
в 1868 для осуществления телеграфной связи 
между Европой и Азией, в первую очередь 
между Англией и Индией. Телеграфная линия 
И.-е. т. о. общим протяжением ок. 8 тыс. км 
проходила через территории Англии, Герма

нии, Польши, СССР, Ирана и Индии. В Рос
сии общество начало работать на основании 
концессии 1873, пересмотренной в 1899. После 
перерыва, вызванного Великой Октябрьской 
пролетарской революцией и гражданской вой
ной, И.-е. т. о. возобновило работу на основа
нии концессии 1922, предоставленной Совет-
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ским правительством. В 1929, в связи с объеди
нением всех британских телеграфных и радио
телеграфных обществ в единую организацию— 
Imperial and international communications, Ltd 
(ныне наз. Cable and wireless)—И.-е. т.о. пре
кратило самостоятельное существование, вой
дя в указанную организацию. В 1931, с уста
новлением связи Англии с Индией по кабе
лю и радио, И.-е. т. о. было окончательно ли
квидировано.

ИНДО-ЕВРОПЕЙЦЫ (в нем. литературе—индо
германцы), условный, географический по при
роде и совершенно неточный термин, обозна
чающий ряд народов Европы, Передней Азии 
и Северной Индии—предполагаемых исконных 
носителей индо-европейских языков (см.). Усма
тривая причину общности этих последних 
в их происхождении от общего предка, т. н. 
индо-европейского праязыка, буржуазная нау
ка стремится реконструировать и народ, го
воривший на этом праязыке («пранарод»), 
ветвями—потомками—к-рого являются, якобы, 
современные И. Уже свыше 100 лет буржуазные 
ученые пытаются методами формалистической 
лингвистической палеонтологии, расистской 
антропологии и типологической археологии оп
ределить различные стороны этнической куль
туры И., первоначальную область их распро
странения («прародину»), пути переселения 
отдельных частей этого, якобы, пранарода на 
занимаемые ныне территории, наконец, уста
новить физический, расовый тип И. и степень 
его сохранности в современных индо-европей
ских этнич. образованиях. Все эти вопросы вы
звали значит, литературу, в к-рой защищают
ся многочисленные точки зрения, резко рас
ходящиеся между собой, но одинаково чуждые 
позиции марксистско-ленинской историч.науки.

Центральным в комплексе вопросов, свя
занных с И., является, по существу, вопрос 
о прародине И., причем конкретный археоло
гический и антропологический материал лишь 
более или менее искусно подгоняется к тем 
или иным «решениям» этого вопроса. Так, в 
первой половине 19 в., в прямой связи с извест
ной формулой романтиков «свет с Востока», 
господствовало представление, к-рое думало 
найти прародину И. в Азии, конкретно в райо
не Памира, откуда И. отдельными отрядами 
двинулись на юг (индусы) и запад (остальные 
И.). В 1862 Р. Г. Латам выдвинул точку зре
ния, согласно к-рой прародина И. находилась 
в Европе, которая-де более пригодна служить 
первичным очагом для обширных масс И., 
чем припамирские горные районы, и наиболее 
населена различными группами И. Гипотеза 
европейской прародины И. получила дальней
шее развитие, с одной стороны, в исследова
ниях О. Шрадера, Т. Пеше и др., выводив
ших И. из степей Вост. Европы, с другой,— 
в работах К. Пенки, М. Муха, Г. Коссины, И. 
Гоопса, Г. Гирта и др., считавших Юж. Скан
динавию и Сев. Германию колыбелью И.

Совершенно игнорируя органичность исто
рического развития материальной культуры и 
языков Европы, а также факт скрещенности 
многочисленных в Европе расовых типов, кон
статируемый исследователями уже для эпохи 
раннего неолита, сторонники сев.-европейско
го происхождения И. считают искони индо-ев
ропейской только так наз. северную расу 
(высокие блондины с голубыми глазами и длин
ными черепами) и связывают с ней не только 
определенные вещественные археологические 

памятники, но даже особые категории техники 
и орнамента неолита (свайные сооружения, 
так наз. ленточную и спиральную керамику, 
свастику и т. д.). Завоеваниями—колониза
цией и скрещением с неиндо-европейскими пле
менами, частью автохтонами, частью также при
шельцами в Европу—пытаются объяснить за
щитники этой позиции наличие индо-европей
ских моментов (в языковом, этнографическом 
и пр. отношениях) у других, не относящихся 
к «северной» расе И. Вполне понятно, что 
подобное «решение» проблемы было использо
вано фашизмом, который включил его в арсе
нал своей «науки», отстаивающей превосходство 
«наиболее чистых» представителей И.—бело
курых германцев над всеми народами мира.

Действительно научно разрешается вопрос 
об индо-европейских языках и тем самым об 
И. в марксистско-ленинской исторической нау
ке, где трудами акад. Н. Я. Марра выявлена 
стадиально-, а не расово-обусловленная при
рода индо-европейских языков и их происхож
дение из языков другой системы, яфетической, 
в результате изменения общественных отно
шений. В связи с этим рушатся антинаучные 
понятия «праязыка», «пранарода» и «праро
дины», .а также и человеко-ненавистническая 
расистская «теория» превосходства какого бы 
то ни было народа.

Лит.: Н i г t Н., Die Indogermanen. Hire Verbreitung, 
ihre Urheimat und ihre Kultur, Strassburg, Bd I, 1905, 
Bd II, 1907 (богатая библиография); Schrader О., 
Sprachvergleichung und Urgeschichte, 3 Aufl., T. 1—2, 
Jena, 1906—07 (есть рус. пер. с 1 изд.); Feist S., Kul
tur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, B., 
1913; M u c h M., Die Heimat der Indogermanen im Lichte 
der urgeschichtlichen Forschung, 2 Aufl., B.—Jena. 1904; 
Braun F., Die Urbevolkerung Europas und die Her
kunft der Germanen, Stuttgart, 1922; M a p p H. Я., Ин
до-европейские языки Средиземноморья, Доклады Рос
сийской академии наук, Л., 1924 (также в первом томе 
Избранных работ, Л., 1933); его же, Яфетическая 
теория, Баку, 1928; его же, Основные достижения яфе
тической теории, Ростов-на-Дону, 1925 (также в первом 
томе Избранных работ, Л., 1933).

ИНДО-ИРАНСКИЕ ЯЗЫКИ, совокупность иран
ских языков и индийских языков (см.), рас
сматриваемая как ветвь индо-европейских язы
ков (см.). Основание для такого воззрения на 
эти языки дает близость всей грамматической 
системы и словаря и строгое постоянство зву
ковых соответствий в древнейших индийских 
и иранских языках (ведийский язык, авестий
ский язык, язык древне-персидской клинописи). 
Однако, эта структурная близость И.-и. я. 
не доказывает еще необходимости существова
ния общего «праязыка» для обеих групп язы
ков (см. Ветвь языка); еще меньше оснований 
дает она для каких-либо заключений о доисто
рических судьбах самих народов, говоривших 
на И.-и. я. (см. Индия, Этнический состав).

Лит.: Bartholomae Ch., Vorgeschichte der 
iranischen Sprachen, «Grundriss der iranischen Philo- 
logie», Bd I, Strassburg, 1895; P i z z i, Parallel! indo- 
iranici, «Giornale della Societa asiatica», 1893, t. VII. Cm. 
также Индийские языки, Иранские языки.

ИНДО-К ИТ АЙ, восточный из трех южных 
больших полуостровов Азии. Площадь—2.126 
тыс. км2. Расположен между Индийским оке
аном (с Бенгальским заливо’м и Малаккским 
проливом) на 3. и Южно-Китайским м. (с Сиам
ским и Тонкинским заливами) на В. Южную 
оконечность И. образует длинный, вытянутый 
к Ю. Малайский п-ов, или Малакка.

Физико-географический очерк. Рельеф и 
геологическое строение И. представ
ляют большую сложность и разнообразие: вы
сокие горные хребты здесь чередуются с об
ширными плато и низменностями. Главные
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черты рельефа определяются тремя горными 
цепями, на С. сходящимися и сливающимися 
с тибетско-гималайским поясом гор, а на Ю. 
расходящимися наподобие веера. Между этими 
горными цепями располагаются обширные пла
то и низменности Средней Бирмы, Сиама и юж
ных областей Восточного (Французского) И.— 
Камбоджи и Кохинхины. Западная, или Ара- 
канская, горная система протягивается от С. 
к Ю. широкой, вогнутой к В. дугой молодых 
(третичных) складчатых хребтов, заполняя Зап. 
Бирму и господствуя над узкой полосой при
морской низменности, прилегающей к Бенгаль
скому заливу. На С. этой цепи хребет Паткай 
имеет вершины до 3.000—3.400 м (высшая точ
ка—гора Сараметхи, 3.830 м). Продолжением 
Араканской цепи в юж. направлении являются 
Андаманские и Никобарские о-ва. Северная по
ловина Араканской горной цепи отделяет И. от 
Вост. Индии (Бенгалии и Ассама). Централь
ная или осевая горная зона И. имеет другой 
характер рельефа и более древнее геологиче
ское строение. Она сложена, преимущественно, 
палеозойскими и докембрийскими гнейсами, 
гранитами, кристаллическими сланцами, изве
стняками, песчаниками и кварцитами. В пре
делах Вост. Бирмы и сев .-зап. Сиама эта зона 
наиболее расширена, образуя Шаньское на
горье. На Ю. Шаньское нагорье суживается 
и переходит в горную цепь, составляющую 
осевую зону п-ова Малакка. В г. Мукай близ 
Мулмена хребет достигает 1.920 м, южнее, 
в г. Миенгмолеткат,—2.160 м. В юж. части пров. 
Тенассерим (Бирма) полуостров Малакка сужи
вается в перешеек Кра; второе сужение нахо
дится в местности, называемой Лигор; южнее 
Малакка расширяется и заполнена довольно 
высокими горами, достигающими в г. Тахан 
2.185 м; горы сложены здесь, преимущественно, 
гранитами, частью известняками. Третий пояс 
гор занимает вост, окраину И., протягиваясь 
вдоль побережья Юж.-Китайского м. (Аннам
ский хребет) и достигая наибольшей ширины 
на С., в области Тонкин, где он сливается 
затем с Шаньским и Юньнаньским нагорьями. 
В строении этого горного пояса преобладают 
граниты, гнейсы, кристаллические и глинистые 
сланцы, известняки, песчаники и вулканиче
ские породы. Большинство хребтов и речных 
долин проходит здесь в юго-вост, направлении, 
в соответствии с простиранием складок и линий 
разлома и общим наклоном местности к Тон
кинскому заливу. Так, на Ю.-В. течет главная 
река Тонкина—Сонкой (или Красная), а также 
ее главный приток Сонбо (или Черная река). 
Между ними протягивается полоса высоких 
хребтов, как Фан-си-пан—3.142 м (близ гра
ницы с Китаем), переводящий к Ю.-В. в мас
сив Сафин (2.984 м). Высоким нагорьем Тран- 
нинь заканчивается на Ю. описанная горная 
страна; южнее простираются обширные равни
ны Сиама и нижнего Лаоса; течение р. Меконга 
образует здесь большой изгиб кВ., согласно 
общему сужению пояса гор. Последний про
должается к Ю.-В., между берегом Южно- 
Китайского моря и нижним течением Меконга, 
в виде Аннамского хребта. Этот хребет предо
ставляет собой древнее нагорье, разбитое мно
гочисленными сбросами, причем отдельные 
высокие массивы чередуются здесь с понижен
ными участками. Высоты нагорья имеют сто
ловый или куполообразный характер, до
стигая в вершине Нгок-анг 3.285 м (высшая 
точка Франц. И.). Глубокая долина р. Сон- 

даран отделяет южный, наиболее расширенный 
район • Аннамских гор, с вершинами более 
2 тыс. ж (Хан-хоа—2.267 ж).

Между сильно расходящимися к Ю. центр, 
и вост, горными зонами И. простираются пло
ские низменные равнины, пересеченные си
стемами рек (Менам и Нижний Меконг) и сло
женные рыхлыми аллювиальными наносами, 
частью же горизонтально залегающими пла
стами мезозойских песчаников. Характерны 
для И. обширные низменные дельты большин
ства рек, весьма плодородные и служащие 
главными центрами средоточия населения полу
острова. Из них дельта р. Меконга (см.), охваты
вая площадь ок. 70 тыс. км2, занимает боль
шую часть Кохинхины. Очень велики также 
дельты рр. Ирравади, Менам, Сонкой (Тон
кинская дельта) и др. Гидрографически И. 
делится на два неравных бассейна — Тихооке
анский и Индийский. Из пяти крупнейших 
рек И. Ирравади и Салуэн впадают в Андаман
ское м. (Индийский океан), Менам, Меконг и 
Сонкой—в Южно-Китайское море или его за
ливы (Тихий океан). Все эти реки судоходны 
В низовьях и отчасти в среднем течении. Они 
многоводны, иногда порожисты и имеют, как 
и более мелкие, муссонный режим. Озер в И. 
немного (наибольшее в Камбодже).

Климат и органический мир. И. 
почти' целиком (за исключением сев. района 
Бирмы) расположен между сев. тропиком и эк
ватором. Климат его принадлежит, т. о., к тро
пическому типу, с высокими температурами в 
течение всего года, кроме высокогорных райо
нов, где отчетливо сказывается роль вертикаль
ной климатической зональности. Климат И.— 
тропический муссонный, т. к. полуостров лежит 
в области правильной смены летних юго-зап. 
муссонных ветров зимними сев.-вост, муссона
ми. Главную массу влаги приносят летние вет
ры с Индийского океана, вследствие чего зап. 
половина И. в целом влажнее, чем восточная; 
наиболее влажны (более 3 м годовых осадков) 
Араканское побережье и Тенассерим. Высокой 
влажностью (от 11/2 м до 3 м годовых осадков) 
отличаются также Малакка, юж. и вост, по
бережья И. и горные области. Вост, побережье 
и вост, склоны Тонкинских и Аннамских гор 
получают влагу, гл. обр., зимой от сев.-вост. 
ветров, дующих с Тихого океана. Наиболее 
сухи (менее 1 м годовых осадков) внутренние 
низменные районы Сиама и Бирмы. На В. 
полуострова различия между температурами 
самого теплого и самого холодного месяцев 
несколько увеличиваются, тогда как на 3. и в 
Малакке климат отличается большой равномер
ностью. В табл, на ст. 399—400 приведены соот
ветствующие данные для нескольких пунктов И.

Вследствие преобладания влажного жарко
го климата, большая часть И. покрыта густы
ми тропическими лесами, сплошь одевающими 
склоны гор и многие участки побережья. В 
более сухих районах влажный тропический 
лес переходит в разреженные и ксерофильные 
леса, иногда с появлением листопадных форм. 
Лес изменяет свой состав также в высокогорных 
районах, где появляются деревья субтропиче
ского и умеренного поясов (дубы, каштаны, 
хвойные). Саванна и высокотравье развиты во 
внутренних сухих областях, более всего там, 
где человек истребляет и выжигает лес, а так
же по заливаемым долинам рек. Для сырых 
и болотистых низин обычны густые чащи бам
буковых джунглей.
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Провинции 
или 

государства
Пункты

Абсолют
ные 

высоты 
в м

Самый про
хладный 

месяц
t° Самый теплый 

месяц t°
Годовая 
сумма 

осадков 
в мм

Мандалай 76 Январь 20,4 Апрель 31,8 820
Бирма Акьяб 6 — —- —- __ 4.958

Рангун 12 Январь 23,7 Апрель 29,4 2.510

Бангкок 6 Декабрь 23,8 Апрель 28j6 1.487
Сиам и Джорджтаун 7 » 26 » 27,6 2.777

Малакка (Пенан) 
Сингапур 3 Январь 25,7 Май 27,5 2.356

Франц. Ганой 16 Февраль 16,5 Июнь 28,7 1.715
•Гюе 7 » 19,7 Июнь-август 29,5 2.591И. Сайгон 9 Декабрь 25,9 Апрель 29,3 1.922.

Фауна И. весьма богата и разнообразна. Она 
принадлежит к Восточной (см. Восточная 
область), или Индо-Малайской зоогеографи
ческой области. В лесах И. водятся слоны, 
носороги, тигры, леопарды, обезьяны (в т. ч. 
гиббоны), лемуры, тапиры и многие др.; из 
птиц наиболее характерны фазаны; обильно 
представлены пресмыкающиеся, земноводные 
и рыбы (см. Азия, Бирма, Сиам).

Лит.: S i о n I., Asie des moussons, в кн.: Geographic 
universelle, риЬИёе sous la direct, de P. Vidal de la Blache 
et L. Gallois, t. IX, p. 2, P., 1929. По геологии и физ. 
географии И. много ценных работ помещено в Bulletin 
du service gSologique de 1’Indochine, Hanol-H alphong 
(c 1913 вышло более 20 тт.). Б. Добрынин.

Население. Демографический очерк. 
Политически И. раздроблен на множество ча
стей. Центральную его часть занимает формаль
но независимое государство Сиам (см.), фак
тически разделенный на англ, и франц, сфе
ры влияния. Западная часть И. — Бирма — 
является отдельной колонией Великобритании. 
5 восточных областей—Тонкин, Лаос, Аннам, 
Камбоджа и Кохинхина—принадлежат Фран
ции (см. Инд о-Китай Французский). Малай
ский п-ов принадлежит Великобритании и 
расчленен на 3 «владения» и 9 туземных госу
дарств. Полуостровные владения—Малакка, 
Пенан и Пангкор (Диндин)—вместе с прилегаю
щими мелкими островами включены в британ
скую коронную колонию Стрейтс-Сетлментс 
(см.) (Straits Settlements—«Владения у проли
вов»), куда входят также о-ва Сингапур (у юж. 
оконечности полуострова) и Лабуан (у берегов 
Борнео). 4 туземных государства (Перак, Се
лангор, Негри-Сембилан и Паханг) объединены 
в Малайскую федерацию (см.) (Federated Malay 
States). Остальные 5 туземных государств 
(Джохор, Кеда, Перлис, Келантан и Трен
гану), не входящие в Федерацию, состоят под 
британским протекторатом (см. Малайские го
сударства). И. М.

Этнический состав. В этнографиче
ском отношении население И. обнаруживает 
значительную сложность, являющуюся резуль
татом исторического напластования и скреще
ния различных этнических элементов, а имен
но: негроидного, индонезийского, монгольско
го, индусского и, наконец, китайского. Со
временное туземное население И. делится на 
следующие этнические группы: аннамитов (см. 
Аннам), хамов, живущих на юге Аннама, в Ко
хинхине и Камбодже; кхмеров (см.) или кам
боджийцев, лао (см.); группу горных народов, в 
частности, тай, то и муонг, обитающих в Тон
кине и на С. Аннама; ман, мео, лоло, ха-ка, 
обитающих в Тонкине и Лаосе, и, наконец, груп

пу отсталых племен, живущих в наименее до
ступных горных областях Аннама, Камбоджи и 
Лаоса, именуемых мои—аннамитами, кха—лао 
Территория, численность и плотность 
населения государств и колоний Индо- 

Китая.

Государства и колонии
Пло
щадь 
в тыс. 

1Ша

Насе
ление 
в тыс. 
жит.

Плот
ность 

на 
1 км2

Британские вла
дения.... ..........812,8 18.987 23

а) Бирма....................... 680,2 14.667 
(1931) 
1.119 

(1935)
1.777

22
б) Стрейтс-Сетлментс. . 4,0 278
в) Малайская федера

ция ............................. 71,3 25
г) Малайские государ

ства вне Федерации 57,3
(1935)
1.424 25

Французский И.
(без Гуанчжоувань). . . 700,0

(1935)
21.452 31

Сиам ............................. 513,0
(1931) 
11.506
(1929)
51.945

22
Весь И. с Малайским 

п-овом..........................1.925,8 25,5

и пнонг—кхмерами (все эти наименования озна
чают на соответствующих языках—дикари). 
По экономике и общественному строю все 
перечисленные группы туземного населения И. 
стоят на различных ступенях развития. Тог
да как аннамиты, кхмеры и лао, создавшие 
высокие цивилизации, представляли еще до их 
колониального завоевания феодальные обще
ства, последние две из перечисленных групп 
в значительной мере сохранили родовой строй, 
правда, издавна уже подвергшийся распаду 
и классообразованию. Особое положение за
нимают хамы, государство к-рых было уничто
жено аннамитами еще в доколониальную эпоху 
и остатки к-рых, численностью ок. 130 тыс-., 
сохраняют весьма архаические черты обще
ственного строя.

Основное занятие горных народов И.—тай, 
муонг, ман, лоло и др.—составляет иррига
ционное земледелие, однако, крайняя огра
ниченность земельных участков заставляет 
эти народы прибегать и к подсечно-огневой 
обработке земли, в силу чего они ведут скорее 
полукочевой образ жизни, восполняя источ
ники средств существования охотой и собира
тельством. При благоприятных условиях в 
некоторых местах известную роль играют ско
товодство и рыболовство. Наконец, наиболее 
отсталые племена И., считающиеся самыми
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Вид в горном Тонкине.

Дорога мандаринов. Аннам.
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Кофейная плантация в Сон-Тан. Тонкин.

Каучуковая плантация в Кохинхине.
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Ущелье Черной реки. Рисовые поля в районе Красной реки. Тонкин.

Открытая разработка угля в Конгое. Тонкин. Порт Сайгон.



401 ИНДО-КИТАЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 402

древними обитателями страны, занимаются 
в течение части года подсечно-огневым земле
делием, преимущественно же собирательством 
и охотой. Эта часть населения И. остается 
крайне мало изученной в этнографическом от
ношении.

Колониально-национальная политика франц, 
империализма не одинакова по отношению к 
различным этническим группам населения И. 
Раньше франц, администрация опиралась ис
ключительно на аннамитов, пытаясь исполь
зовать их в целях колониальной эксплоатации 
остальной массы туземного населения. Однако, 
рост национального и революционного дви
жения среди аннамитов сделал их «ненадеж
ными». Французская администрация пытается, 
играя на национальной розни, использовать 
в той же роли камбоджийцев. Не доверяя мест
ным аннамитским военным частям, франц, 
колониальные власти создают новые войсковые 
части из камбоджийцев, а равно и горных 
народов И. Эти войска используются для пода
вления постоянно возникающих восстаний 
в аннамитских деревнях и борьбы с револю
ционным движением индо-китайского проле
тариата, а аннамитские части перебрасываются 
в гарнизоны Марокко и Сирии. Н. Кимер.
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Индо-Китай Французский—колония Фран
ции, занимает восточную и ю.-в. части п-ова 
Индо-Китая (см.), между 8° 30' и 25° 24' с. ш. 
и между 103° и 109° в. д. И. граничит на С. и В. 
с Китаем, на 3.—с Бирмой и Сиамом, на Ю. и В. 
омывается Сиамским заливом и Южно-Китай
ским морем.

I. Население и административное деление.
И. Ф. включает в себя 5 отдельных террито

рий: франц, колонию Кохинхину (гл. г. Сайгон) 
и франц, протектораты—Камбоджу (гл. г. Пном- 
пенх), Аннам (гл. г. Гюе), Тонкин (гл. г. Га
ной) и Лаос (гл. г. Вьентиан). Кроме того, 
административно к И. присоединена небольшая 
территория Гуанчжоувань (гл. г. Фор-Байяр), 
взятая Францией в «аренду» у Китая и находя
щаяся на китайской территории.

Административное деление И. (1931).

Территория
Пло
щадь 
В КЛ12

Насе
ление 
в тыс. 
чел.

Плот
ность 

нас. на 
1 км2

Аннам................................. 147.600 5.122 35
Камбоджа............. ... 181.000 2.806 15
Кохинхина ....................... 64.700 4.484 69
Лаос.................................... 231.400 944 4
Тонкин ............................. 115.700 8.096 70

Итого . . 740.400 21.452 29
Гуанчжоувань................ 842 206 245

Всего . . 741.242 21.658 30

II. Экономический очерк.
Обладая богатыми запасами полезных ис

копаемых и благоприятными условиями для 
тропических культур, И. является одной из 
наиболее важных колоний франц, империа

лизма. Однако, за полвека своего господства, 
в этой стране франц, колониальные компании 
сумели освоить лишь относительно небольшую 
часть И., преимущественно, у побережья Тихого 
океана и у низовьев больших рек. Чтобы про
никнуть в глубь страны, нужна сеть хоро
ших дорог, которые строятся в И. медленно и 
требуют крупных капиталовложений. Громад
ные территории гористой части Аннама и Лаоса 
остаются мало обследованными и освоенными. 
Французский империализм расшэостранил свое 
влияние на экономически наиболее развитые 
и легкодоступные области страны: Нижний 
Тонкин (дельта р. Сонкой), зап. часть Анна
ма, Камбоджу и Кохинхину. Но и в этих густо 
населенных районах французские колонизато
ры составляют ничтожное меньшинство: всего 
европейцев в И. насчитывается 42 тыс. (коли
чество французов отдельно переписью не ука
зано), или 1 на 511 чел. населения. Европей
цы сосредоточены исключительно в крупных 
городах, где они стоят во главе администра
тивных учреждений и многочисленных кон
цессионных обществ, банков и пр.

После захвата И. франц, империализм начал 
борьбу за овладение главным богатством стра
ны: ее землей и недрами. Для этого нужно 
было прежде всего разложить аннамитскую 
земельную общину. Разложение общины уско
рило процесс выделения частной собственности 
на землю, начавшийся еще до прихода фран
цузов. Захват земли производился двумя ме
тодами: конфискацией земель в тех районах, 
где были восстания и попытки вооруженного 
сопротивления завоевателям, и скупкой земель 
за бесценок у разорявшихся крестьян-собст
венников. Таким путем франц, империалисты 
захватили почти четверть всей обрабатываемой 
земли в И. Эти земли частью отданы в концес
сию капиталистическим компаниям под план
тации, горные разработки и пр., частью ис
пользованы для насаждения в И. кулацкой 
колонизации, всячески поощряемой властями. 
Эта политика привела к тому, что в одних 
частях И. (Кохинхина) подавляющее большин
ство крестьянства совершенно лишилось земли, 
а в других — крестьянская собственность до
шла до небывалой раздробленности (в Тонкине 
на 1,2 млн. га—14 млн. парцелл). Колониаль
ные власти всемерно поддерживают феодаль
ную эксплоатацию крестьян. За аренду зем
ли у помещика безземельный крестьянин 
платит 50—70% урожая и обязан сверх того 
выполнять барщину’и различные феодальные 
повинности (охранять имущество помещика 
и т. д.). Трудовое население обложено непо
сильными налогами и акцизами. Этот двойной’ 
гнет государства и феодалов, систематически 
разоряющий трудовое крестьянство, не мог не 
привести к деградации с. х-ва: падает уро
жайность рисовых полей, ухудшается порода 
скота. Пауперизация сельского населения по
родила громадную армию безработных, пред
ставляющую собой обильный источник полуда- 
ровой рабочей силы, к-рой пользуются коло
ниальные плантаторы и промышленники. По
ложение рабочих в И. исключительно тяжелое: 
зарплата чрезвычайно низка, условия труда 
бесчеловечны, рабочий, как и крестьянин со
вершенно бесправны перед лицом администра
ции и колониальных эксплоататоров.

Финансовый капитал, фактически управляю
щий колонией, использует ее, преимущественно* 
в торговых целях. Он превратил И. в довольно
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емкий рынок для сбыта продуктов франц, 
промышленности (текстильные изделия, хими
ческие, металлические товары, отчасти маши
ны и пр.), но направляет экспорт низкока
чественного индо-китайского риса и сырья 
(за исключением каучука), гл. обр., не во 
Францию, а в страны Юж. Азии: Гонконг, 
Сингапур, Юж. Китай и пр. (см. ниже раздел о 
внешней торговле). Характерной чертой коло
ниальной эксплоатации И. является внедрение 
ряда современных промышленных отраслей 
(текстильная, химическая пром-сть, обработка 
металлов, производство и монтаж несложных 
машин и т. д.), продукция к-рых экспортируется 
из И. опять-таки не во Францию, а в азиатские 
страны. Французские промышленные компа
нии, организующие подобного рода экспорт
ную пром-сть в этой отдаленной колонии, 
получают добавочную прибыль, благодаря ис
ключительной дешевизне индо-китайской рабо
чей силы, позволяющей их товарам конку
рировать в Гонконге, Сингапуре и на китай
ских рынках даже с японской продукцией. 
В то же время горная пром-сть И. развивается 
слабо. Богатейшие залежи антрацита, лежа
щие почти у самого выхода к морю, разраба
тываются только в меру возможностей экспорта 
угля в Гонконг (во Францию направляется 
всего ок. 10% добываемого угля); находящиеся 
вблизи угольных разработок богатые залежи 
железной руды почти не разрабатываются, т. к. 
франц, компаниям выгоднее ввозить в И. ме
таллы и металлоизделия, чем создавать в И. 
тяжелую металлургию; цинк, свинец, олово 
также разрабатываются в относительно незна
чительных количествах.

Вся экономическая жизнь И. направляется 
группой финансовых олигархов, связанных с 
Индо-китайским банком и с крупнейшими дело
выми банками и концернами тяжелой пром-сти 
во Франции. Во главе этой группы стоит финан
сист Октав Омбер (Homberg), непосредственно 
контролирующий десятки крупнейших пред
приятий в различных отраслях народного хо
зяйства И. Омберу принадлежат «Тонкинское 
антрацитовое общество», «Каучуковое об-во 
Индо-Китая», «Индо-китайское об-во тропиче
ских культур», «Об-во сахарных и рафинадных 
заводов», «Хлопчато-бумажное об-во в Сайгоне», 
«Электрическое об-во», «Промышленно-химиче
ское об-во Дальнего Востока», «Об-во стеколь
ных заводов Дальнего Востока», «Новое фо
сфатное об-во в Тонкине», «Об-во больших оте
лей», «Типография Дальнего Востока» в Ганое 
и пр. Руководители Индо-китайского банка 
держат в своих руках не только финансиро
вание концессий и плантаций в колонии, но 
и местную прессу и представителей колони
альной администрации, иными словами — всю 
власть в И.

Экономические районы. В эконом.-географи
ческом отношении И. делится на три основных 
района: 1) Северный район, куда входят Тон
кин и Сев. Аннам (до т. н. Ворот Аннама),
2) Центральный район, охватывающий область 
между Воротами Аннама и мысом Варелла, и
3) Южный район, включающий в себя Кам
боджу, Кохинхину, Юж. Лаос и Юж. Аннам до 
мыса Варелла.

Вся экономическая жизнь Северного 
района сосредоточена в долине и в дельте 
р. Сонкой (Красная река) и в узкой низменной 
прибрежной полосе, спускающейся от низовьев 
Cohkqh на Ю. до Ворот Аннама. Это самый 

густо населенный район И. В дельте Нижнего 
Тонкина плотность населения доходит до 600 
чел. на 1 км2. Долина и в особенности широ
кая и сложно разветвленная дельта реки Сон
кой представляют собой область интенсивного 
земледелия. Почти повсюду преобладают ри
совые поля (занимающие в некоторых провин
циях Нижнего Тонкина 70—75% площади), но 
рис не является здесь монокультурой, как в 
дельте реки Меконг. В Тонкине и Северном 
Аннаме культивируются маис, бататы, игнам 
(южный корнеплод), маниок; здесь распро
странены также сахарный тростник, тутовое 
дерево, хлопок (на побережьи в провинции 
Тханх-хоа). На обширных луговых простран
ствах сев. части Тонкина разводится круп
ный рогатый скот (преимущественно, буйволы), 
служащий тяговой силой в туземном земле
делии, а также экспортируемый в Южный Ки
тай, в Нидерландскую Индию и на Филиппин
ские острова.

Северный район богат полезными ископае
мыми. У самого побережья, к северу от порта 
Хайфына, находятся обширные месторождения 
антрацита, лежащие у самой поверхности земли 
и разрабатываемые открытым террасным спо
собом. Вблизи угольных копей находятся 
залежи цинковых, а далее к С., в окрестностях 
г. Као-банг,—оловянных руд. На 3., в горной 
части Тонкина, имеются крупные залежи же
лезной руды. Основная часть сельско-хозяй
ственной и горной продукции Сев. района 
экспортируется через порт Хайфын (св. 100 
тыс. жит.) на р. Сонкой; порт связан паро
ходными рейсами с портами Японии, Китая, 
Нидерландской Индии, США и Франции. Осо
бенно оживленная торговля ведется с Гонкон
гом, Сингапуром, Батавией и Марселем. Адми
нистративным центром Тонкина является г. Га
ной (123 тыс. жит.).

Центральный район с запада сплошь 
заполнен горами, покрытыми громадными бам
буковыми и другими тропическими лесами. 
Горная часть Аннама и Северного Лаоса ма
ло исследована: население здесь редкое (от 
0 до 10 человек на 1 тш2); оно сосредоточено 
на узкой прибрежной полосе. Здесь произра
стают культуры, свойственные влажному тро
пическому климату Центр, района: сахарный 
тростник, кофе, корица, чай. Рис сеется как 
по побережью, так и в долинах р. Меконг и его 
притоков. В небольших количествах культиви
руются кукуруза, хлопок, табак, каучук. 
Скотоводство играет меньшую роль, чем в 
Сев. и Юж. районах. В Центр. Аннаме насчи
тывается ок. 900 тыс. голов рогатого скрта. В 
горных районах Аннама много полезных иско
паемых (лигниты, железная руда, цветные ме
таллы), но эксплоатируются лишь немногие ме
сторождения, находящиеся вблизи побережья: 
золотые россыпи—недалеко от г. Куанг-нгаи; 
уголь—близ порта Туран; в провинции Куанг- 
нам—медные и цинковые руды; близ г. Тханх- 
хоа—богатые залежи гематитовой руды. Ад
министративным центром района является 
г. Гюе (Ниё, 32 тыс. жит.). Гл. порты района— 
Туран и Ки-нхон.

Южный район представляет собой один 
из самых плодородных рисовых районов в мире. 
В Кохинхине культура риса занимает 2,3 млн. 
га, или ок. 3/4 всей обрабатываемой земли. От 
Сайгона к К), до Бак-льё поля риса идут по
чти сплошной полосой, охватывая всю дельту 
р. Меконг и подымаясь к С. по долинам реки
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и ее притоков и к 3. до Большого озера. Кохин
хина, Камбоджа и Юж. Лаос дают вместе в 
среднем 3,8—4 млн. т риса в год, или ок. 2/з 
сбора всего И. После риса важнейшее место 
в Южном районе занимают плантации каучу
ка, охватывающие в Кохинхине, Камбодже и 
Юж. Аннаме площадь в 120 тыс. га, т. е. почти 
9/ю всей индо-китайской площади под каучу
ком. Прочие культуры (табак, хлопок, перец, 
тутовое дерево, кокосовые пальмы) играют вто
ростепенную роль. В западной части района на 
громадных пространствах кохинхинских и кам
боджийских саванн разводятся буйволы, за
нимающие видное место в экспорте И. Повсюду 
по побережью и в озерах развито рыболовство. 
Полезными ископаемыми район небогат. В на
стоящее время эксплоатируются только круп- 
ныесолеварни на вост, побережьи Кохинхины 
(правительственная монополия). Крупнейший 
порт Юж. района—Сайгон (110 тыс. жит.), 
соединенный регулярными рейсами с Марсе
лем, Калькуттой, Сингапуром, Батавией, Гон
конгом, Шанхаем, Нагасаки и тихоокеанскими 
портами США. Прочие крупные города: Пном- 
пенх (82 тыс. жит.) на р. Меконге, Кампот и 
Бак-льё.

Сельское хозяйство. И.—страна с отсталым 
сельским хозяйством. Двойной гнет местных 
феодалов и франц, империалистов парализует 
развитие производительных сил. Большая 
часть земли в стране принадлежит помещикам, 
сдающим крестьянам землю ничтожными участ
ками на началах кабальной аренды. Крестьян
ские хозяйства крайне раздроблены. В Анна
ме 94% всех рисовых хозяйств имеют менее 
2,5 га земли, а 68,5%—менее 0,5 га; в Тонкине 
91,5% хозяйств имеют каждое менее 1,5 га, 
а 62%—менее 0,36 га. В других частях И. 
положение не лучше. Полупролетаризованный 
земледелец, еле кормящийся с ничтожного 
клочка земли, не может думать об улучшении 
техники производства. Поэтому урожайность 
рисовых полей ниже, чем во многих других 
колониальных странах, и не превышает в И. 
12 ц с 1 га, тогда как в Индии и в Корее она со
ставляет 14—15 ц, а в капиталистических 
странах—в Японии, Италии, Испании—соот
ветственно 35, 50 и 65 ц с 1 га. В доколониаль
ный период рис составлял основу питания на
селения, но с конца 19 века он становится уже 
недоступной роскошью для крестьянина. Под 
гнетом налогов й поборов крестьянин выну
жден продавать свой урожай и питаться ба
татами и даже суррогатами вроде древесной 
коры. Таким образом, И. стал одним из круп
нейших мировых поставщиков риса (преиму
щественно, на рынки Дальнего Востока). Доля 
И. в мировом экспорте риса составляет ок. 
20% .—Из других продовольственных культур 
экспортное значение имеет кукуруза, культи
вируемая в Тонкине, в сев. части Аннама и в 
Кохинхине. Кукуруза также вывозится в 
страны Дальнего Востока и, отчасти, во Фран
цию. Из прочих продовольственных и пище
вкусовых культур следует отметить овощи 
(батат и игнам—малопитательные корнеплоды, 
потребляемые крестьянством), миндаль, ана
насы, хлебное дерево, бананы. Культура кофе 
и чая с успехом прививается в Тонкине и 
Аннаме. Пряности (перец, корица, гвоздика) 
произрастают в Кохинхине, табак—в Кохин
хине, Тонкине и Камбодже. Сахарный трост
ник распространен, преимущественно, в Аннаме, 
меньше—в Камбодже и Тонкине (ок. 40.000 га).

Из промышленных культур важнейшее ме
сто занимает каучук, продукция к-рого растет 
из года в год. В 1914 сбор каучука дал всего 
190 ш, в 1926—7.500 т, в 1933—14.600 т. На 
плантациях Кохинхины, Камбоджи и Аннама 
насчитывается ок. 30.000 деревьев хевеа, из 
к-рых в эксплоатации находится 7.500; ка
ждый год увеличивается количество деревьев, 
достигших эксплоатационной зрелости, и соот
ветственно увеличивается посадка новых (в на
стоящее время Франция покрывает из И. ок. 
16% своей потребности в каучуке). Из про
чих промышленных культур крупное значение 
приобретает хлопок, насаждаемый в Камбодже 
и в юж. части Тонкина; волокно индо-китай
ского хлопка по качеству лучше индийского, 
и местная текстильная пром-сть потребляет его 
во все большем количестве. Годовой экспорт 
хлопка достигает 3 тыс. ш. В небольших ко
личествах в И. производятся индиго, конопля 
и ряд масличных растений (арахиды, сезам, 
рицин). Несмотря на то, что И. обладает гран
диозными ресурсами ценной тропической дре
весины, эксплоатация лесов развита слабо 
из-за отсутствия дорог, т. к. леса находятся в 
горных областях страны. В настоящее время 
эксплоатируются только бамбуковые леса и 
нек-рые виды строительного и поделочного леса, 
растущего близ побережья и речных долин.

Скотоводство распространено, гл. обр., 
в саваннах. Камбоджи и отчасти на горных па
стбищах Аннама. Во всем И. насчитывается 
ок. 4 млн. голов крупного рогатого скота (бы
ков и буйволов). Десятки тысяч голов рабочего 
скота вывозятся ежегодно из Камбоджи в Ки
тай, на Филиппины и на Яву. В Аннаме и Тон
кине разводят особую породу лошадей, к-рые 
находят сбыт в британских дальне-восточных 
колониях. По всему И. разводят свиней (осо
бенно в дельтах рек Меконга и Сонкой), к-рых 
вывозят в Китай и на острова Индонезии.

Промышленность в И. носит типично коло
ниальный характер. Главные ее отрасли— 
горное дело и первичная обработка местного 
сырья.—Горная пром-сть работает в значитель
ной степени на вывоз. Уголь, добываемый 
в Тонкине, лишь частично потребляется мест
ной французской промышленностью и железны
ми, дорогами и направляется, преимуществен
но, в Гонконг и Сингапур. Из 1.715 тыс. т угля, 
добытого в 1932, 1.468 тыс. т, или 85%, было 
вывезено из И. Эксплоатируются только наибо
лее удобные по близости к портам месторожде
ния (тонкинское, около Хайфына). Многие бо
гатейшие залежи (на о-ве Небас, в массиве 
Донг-триё, в Пхан-ме и т. д.) не разрабатыва
ются совершенно или эксплоатируются крайне 
нерегулярно—в зависимости от конъюнктуры 
экспорта. В каменноугольной пром-сти было 
занято перед кризисом около 30 тыс. рабочих, 
из них в ТОНКИНСКИХ копях — около 20 ты
сяч.—В Тонкине находится также большинство 
разрабатываемых металлорудных залежей: же
лезные, цинковые, оловянные, вольфрамовые; 
здесь же разрабатываются фосфаты, графит 
и известняки.

Обрабатывающая промышлен
ность в Индо-Китае представлена, преиму
щественно, предприятиями по переработке ме
стного, продовольственного и промышленного 
сырья: мельницами, рыбосолильнями, консер
вными, кожевенно-дубильными, винокуренными 
и пр. заводами. Мельницы, кожзаводы и рыбосо- 
лильни находятся почтц исключительно в ру-



407 ИНДО-КИТАЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 408
Продукция горной промышленности 

(в тыс. т).

Добыча 1928 1932 1934

Минеральное топливо . . . 1.967 1.715 1.592
Цинково-свинц. руды . . . 52,2 10,1 5
Оловянно-вольфрам. руды . 1,4 1,9 1,3
Фосфаты................................ 18,7 6,5 150
Соль . ................................... 161 250 —

ках китайских предпринимателей, скупающих 
через своих агентов у крестьян зерно, кожи и 
рыбу. Консервные, винокуренные и лесопиль
ные заводы в большинстве организованы франц, 
компаниями. Лишь относительно малая часть 
продукции этих заводов потребляется на месте; 
остальное экспортируется в соседние страны. 
В крупных городах И.—в Хайфыне(Хайпхонг), 
Нам-динхе, Пном-пенхе, Пху-пхонге—находят
ся крупные текстильные предприятия евро
пейского типа: хлопчато-бумажные, прядильные 
и ткацкие фабрики, хлопкоочистительные за
воды, шелкоткацкие фабрики, дешевая про
дукция к-рых, благодаря исключительно низ
кой заработной плате, находит довольно лег
кий сбыт в Китае, Индии и Индонезии. Наряду 
с этим, в городах Тонкина и Кохинхины орга
низуются мелкие и средние металлообрабаты
вающие заводы, механические монтажные ма
стерские, спичечные фабрики и пр. Развитие 
этой колониально-экспортной пром-сти при
остановилось во время мирового кризиса, но, 
начиная с 1933, вложение капиталов в эти 
отрасли производства снова обнаруживает тен
денцию к повышению. Из крупных правитель
ственных предприятий следует отметить мор
ской арсенал в Сайгоне, представляющий боль- 
шой судоремонтный и военный завод, где за
нято свыше 1.000 рабочих, а также ряд ж.-д. 
ремонтных мастерских.—Кризис тяжело от
разился на промышленности И. Резко упала 
как добыча ископаемых, так и продукция 
обрабатывающей пром-сти. Количество ра
бочих, занятых во всей горной пром-сти, умень
шилось с 55,4 тыс. в 1928 до 30,8 тыс. в 1932. 
Только с конца 1933 'начался в И. переход к 
депрессии особого рода.

Положение колониального пролетариата в 
И. исключительно тяжелое. Заработная плата 
не только чернорабочего кули, но и обученного 
рабочего в 8—10 раз ниже зарплаты европей
ского рабочего соответствующей категории. 
Французское законодательство о регулирова
нии рабочего времени, женского и детского 
труда и т. д. в И. не действительно. Рабочие 
целиком отданы во власть предприниматель
ского произвола. Индо-китайская рабочая деле
гация на антиколониальном конгрессе в Брюс
селе 1927 следующими словами описывает по
ложение пролетариата: «Никакой закон не 
защищает рабочего. Женщины и дети до 12 лет 
работают в угольных копях Хончая (Тонкин) 
и сайгонских резиновых мануфактурах. Ра
бочие, работницы и их дети работают по 12— 
13 часов в день и получают голодную зарплату 
от 2 до 2,5 франков (15—18 коп.). Они лишены 
права коалиции, стачек и свободы собраний». 
Голодная зарплата и бесправие пролетариата 
являются главной притягательной силой для 
экспорта франц, капитала в И.

Транспорт. Внутренние водные пути разви
ты слабо. Две крупнейших водных артерии И.— 
Сонкой на С. и Меконг в центре и на Ю.— 

судоходны лишь частично и перерезаны поро
гами. Основным способом связи между глав
ными экономическими районами является ка
ботажное плавание вдоль вост, берега Китай
ского моря. Железнодорожные пути идут так
же вдоль вост, берега, причем береговая ж.-д. 
линия еще далеко не достроена. Большое эко
номическое и стратегическое значение имеет 
железная дорога, идущая от Гюе через Ганой 
в Юж. Китай (пров/Юньнань) и соединяющаяся 
там с построенной на франц, капиталы Юньнань- 
ской ж. д. По этому пути идет значительная 
часть индо-китайского экспорта в Гонконг и 
Юж. Китай. Вся длина ж.-д. пути И. соста
вляет 2.384 км. Кроме того, в стране—8.400 км 
гужевых дорог и ок. 16.000 км проселоч
ных дорог.

Внешняя торговля. Политика франц, импе
риализма направлена, гл. обр., на выкачива
ние из И. сырья и продовольствия для вывоза 
в страны Дальнего Востока и лишь отчасти во 
Францию. Выгоду от расширения внешней 
торговли получают франц, экспортные фирмы 
и финансирующие их банки. Главным предме
том вывоза (65% всего экспорта страны) являет
ся рис. Под давлением налогового пресса на 
производителей экспорт риса быстро возраста
ет. В 1875 было вывезено ок. 300 тыс. т, в 
1928—1.666 тыс. ш, в 1933—1.250 тыс. т. 
Крупную роль в вывозе играют живой скот 
(быки и буйволы), продукты рыболовства, пря
ности, сахар. В импорте главную роль играют 
хлопчато-бумажные ткани, пищевые продукты 
для европейского населения И., нефтепродук
ты, металлы и металлические изделия, хим- 
продукты, вина.

Внешняя торговля (в млн. франков).

1926 1929 1932 1934

Импорт.............
Экспорт ....

2.900
3.900

2.602
2.612

968 
1.021

909
1.044

Баланс + 1.000 +0,010 +0,053 +0,135

Кризис, сузивший рынки сбыта и резко по
низивший мировые цены на колониальные то
вары, сократил объем внешней торговли почти 
в 4 раза.—В импорте И. первое место занимает 
Франция, товары к-рой не облагаются при ввозе 
в И. пошлинами; на долю Франции приходится 
ок. 55% всего импорта страны; следующее 
место занимает Гонконг (10%). В то же время 
франц, рынок поглощает всего 23—24% индо
китайского экспорта, уступая Гонконгу (25— 
26%). На страны Дальнего Востока (Гонконг, 
Китай, Нидерландскую Индию, Британскую 
Индию, Сингапур, Японию и Сиам) приходится 
ок. 70% экспорта из И., на прочие страны 
(США, Германию, Великобританию и др.)— 
около 5%.

Финансы. С 1898 государственные финансы 
И. «унифицированы», т. е. целиком подчинены 
генерал-губернатору колонии. Государствен
ный бюджет разбит на общий и местный. До
ходы составляются из таможенных поступле
ний (31%), косвенных налогов (50%) и поступ
лений от почты, железных дорог и пр. Глав
ные статьи расходов—постройка и содержание 
дорог, каналов, средств связи, содержание на
логового аппарата, оплата процентов по гос. 
долгам и содержание армии и полиции. В 1935
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общий бюджет колонии сбалансирован без де
фицита (559 млн. фр.). За годы кризиса вне
шний долг увеличился с 353 млн. фр. в 1929 
до 1.874 млн. фр. в 1934.

Монетная система. Денежная единица 
в И.—серебряный пиастр. Декретом 1930 курс 
пиастра принудительно установлен в 10 фран
цузских франков. Монопольное право эмиссий 
имеет Индо-китайский банк (капитал 120 млн. 
франков). В. Позин.

ill. Исторический очерк.
В течение тысячелетий И. подвергался наше

ствиям разных народов Азиатского материка, 
Индонезии и Океании. Этим объясняется много
национальный состав населения современного 
И. Жиао-чи (древнее название аннамитов) на
селяли часть юж. провинций современного 
Китая и часть И. Согласно преданию, китай
ский император Мин создал в 2878 до хр. э. 
для своего младшего сына Ло Тука самостоя
тельное королевство под названием Виетнам 
{Страна юга), в которое вошла южная часть 
современных провинций—Юньнани, Гуандуна 
и Гуаней, весь современный Тонкин и Аннам. 
В эту страну входили все области, населенные 
жиао-чи. В 111 до хр. э. Страна юга была покоре
на китайцами и потеряла свою самостоятель
ность и свое название. С этого времени она 
управлялась китайскими правителями, старав
шимися направить на земли жиао-чи широкий 
поток китайских поселенцев, рекрутируя их 
среди осужденных на изгнание. Эти мероприя
тия проводились насильственным путем с исклю
чительной настойчивостью и жестокостью. До
веденный до отчаяния жестокостями китай
ских правителей, народ много раз поднимал 
восстания. Вожди этих восстаний до сих пор 
почитаются аннамитским народом как нацио
нальные герои, боровшиеся за независимость 
страны. В 40-м году 1 в. произошло большое 
восстание, во главе которого стояли сестры 
Трынг Трак и Трынг Нью. Восставшие сверг
ли китайского губернатора и объявили Трынг 
Трак королевой страны жиао-чи. После трех
летней борьбы было восстановлено китайское 
господство. В память двух сестер построена 
великолепная пагода (в Ханое), называющаяся 
пагодой Двух сестер. Восстание закончилось 
еще бблыпим закабалением страны и усиле
нием ее колонизации.

В 3 в. китайцы дали стране, населенной 
жиао-чи, название Аннам (Умиротворенный 
юг). Этим новым названием китайцы хотели 
подчеркнуть покорность и спокойствие страны. 
Но аннамиты никогда не отказывались от борь
бы за восстановление своей независимости. 
Большое восстание произошло в 533. В 923 
снова были изгнаны китайские правители. Но
вая династия, в знак своей независимости, 
создала свою столицу на месте старой столицы, 
где когда-то жили первые независимые короли 
жиао-чи. В этот период -аннамиты боролись 
с народами шам, завоевавшими юж. часть И. 
В борьбе, продолжавшейся несколько веков, 
народы шам постепенно теряли свою террито
рию и, наконец, в 1471 были окончательно по
беждены аннамитами.

Дальнейшая история народов И. наполнена 
непрерывными войнами с Китаем, стремившим
ся восстановить свое господство, и с другими со
седними народами и государствами. В 13 в. 
аннамитам пришлось вести борьбу против мон
голов, к-рые, установив свое могущество в Ки

тае, наводнили южные страны. Под руковод
ством полководца Тран Ныон-тон аннамиты 
отразили поход монгольских армий (1279— 
1293); После ряда вторжений китайцы в начале 
15 в. снова подчинили себе Аннам, но не на
долго: в результате народного движения 1418— 
1427 власть китайцев была сброшена, Аннам 
окончательно отвоевал свою независимость. Во 
главе самостоятельного государства с 1428 
стала династия Ле, основанная вождем анти- 
китайского восстания ген. Ле Ло. Но вековая 
зависимость Аннама от Китая наложила свой 
отпечаток на все его развитие. Народы И., 
на протяжении долгих веков подчиненные 
Китаю, многое восприняли от него: образова
ние, литературу, законодательство, искусство 
и т. д.—На протяжении 15—18 вв. в Аннаме 
велась непрерывная война между отдельными 
группами феодалов, стремившимися изгнать 
правящую династию Ле. С 16 в. в Кохинхине, 
захватившей части государств Чампы и Кам
боджи, образовалась самостоятельная династия 
Нгуен Хоанга. В этих условиях феодально
династических междоусобий эксплоатация кре
стьянского населения все усиливалась и раз
витие феодальных отношений шло вглубь, 
постепенно разлагая и сохранившуюся еще 
аннамитскую общину. Внутри общины начали 
выделяться группы знати, которые держали 
в своих руках землю и власть. Туземные фео
далы, на к-рых опирались правившие династии 
Нгуен, Ле и др., уже сосредоточили в сво
их руках большие земельные площади. Хозяй
ство в основном оставалось натуральным. Про
мышленность была в зачаточном состоянии.

. Торговля, особенно с другими странами, была 
развита слабо. Население было опутано фео
дально-крепостническими повинностями—бар
щиной, трудовыми повинностями государству. 
В Лаосе и Камбодже существовало еще и раб
ство. Земля составляла номинальную собст
венность феодального государства. Наряду 
с королевскими землями (домены), землей вла
дели отдельные феодалы и укреплялась част
ная собственность. Крупными землями также 
владели храмы. Часть общинных земель была 
выделена на содержание пагод и жрецов. Сель
ские общины коллективно пользовались пу
стошами и выгонами; пахотная земля была 
разделена между семьями крестьян-общинни
ков. Отдельные племена сохраняли родовые 
отношения. Нек-рые из них, напр., ман и мео, 
вели кочевой образ жизни.

Жестокая междоусобная борьба аннамитских 
феодалов за власть разоряла и изнуряла народ. 
Рост классовых противоречий привел в 1771 
к грандиозному народному восстанию, направ
ленному против угнетателей. Оно называлось 
восстанием тайшонов («горы запада»). Тайшо- 
ны, во главе которых стояли три брата, из
гнали из страны враждовавшие между собой 
группы феодалов и правящую династию и 
заняли всю территорию, населенную аннами
тами. Их влияние среди народа было на
столько прочным, что даже Китай выну
жден был признать Нгуена Ван-гуе, одного 
из тайшонов, королем страны. Почти 30 лет 
стояли тайшоны у власти, пока они не были 
побеждены, благодаря помощи, оказанной фран
цузами последнему представителю свергну
той династии Нгуен Ану (1802). Ему удалось 
восстановить старую династию также и потому, 
что массы, активно поддерживавшие восста
ние, скоро убедились, что вожди тайшонов не
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собираются вносить каких-либо существенных 
изменений в положение народа. Разделив власть 
между собой, они по существу продолжали ту 
же политику народного угнетения, как и свер
гнутая династия. Опираясь на помощь фран
цузов, Нгуен Ан значительно расширил тер
риторию старой Аннамской империи. Тонкин, 
Аннам, Кохинхина, часть Лаоса, протекторат 
над Камбоджей—таковы были составные части 
Аннамской империи накануне французской 
оккупации И.

Французские миссионеры появились в И. 
уже в 17 в. Они развертывали там свою работу, 
конкурируя с испанскими, португальскими, 
голландскими, итальянскими и др. миссионе
рами, авантюристами, купцами, появившими
ся там еще раньше, с 16 в. В 1749—50 миссио
нером Пьером Пуавр была организована пер
вая коммерческая экспедиция в Кохинхину. 
Непосредственным организатором помощи Нгу
ен Ану со стороны Франции был миссионер, 
епископ Пинье Бехэм.В 1787 в Версале был под
писан договор Франции с Аннамом о «дружбе», 
к-рый, однако, не был осуществлен Нгуен Аном, 
когда он добился победы. Его преемник, король 
Мин Манг, повел политику решительной борь
бы против иностранного проникновения в 
страну, поддержанную и последующими ан
намскими королями. Борьба против католиче
ских миссионеров, являвшихся французскими 
и частично испанскими агентами, послужила 
непосредственным поводом для вторжения 
французов.

Франция начала покорение И. и превраще
ние его в свою колонию во второй половине 
19 в. Вторая половина и особенно конец 19 в., 
когда завершался раздел мира, характери
зуется разнообразием и многочисленностью 
колониальных авантюр Франции. Это был пе
риод широкого развертывания колониальной 
политики Франции. Одна колониальная экс
педиция следовала за другой: Конго, Тунис, 
Тонкин, Мадагаскар и т. д. Финансовая оли
гархия, стоявшая во главе этой колониальной 
политики, прилагала все усилия для мобили
зации общественного мнения в пользу захвата 
колоний. Колониальные авантюры приносили 
неисчислимые прибыли финансовым дельцам. 
Займы, военные поставки, постройка железных 
дорог, земельные спекуляции—являлись бла
годарными источниками быстрого обогащения. 
В 1858 франко-испанский флот, под предлогом 
защиты миссионеров, подошел к Турану. В 
1859 адмиралом Риго де Женуйль был взят 
Сайгон. В первую очередь была захвачена 
Кохинхина. В 1862 был подписан договор, по 
к-рому Франция получала 3 провинции в Ко
хинхине, для французской торговли были от
крыты порты, кроме того, аннамское прави
тельство обязывалось уплатить контрибуцию 
в 20 млн. франков. С 1863 по 1867 идет присое
динение Камбоджи, которое приводит Фран
цию к столкновению с Сиамом. В 1867 францу
зы захватывают остальные провинции Кохин
хины. Далее следует захват Аннама и Тонкина. 
Непосредственным предлогом для начала экс
педиции в Тонкин явились столкновения по 
вопросам свободного судоходства по Красной 
реке. Захват Аннама и Тонкина приводит Фран
цию к вооруженному столкновению с Китаем, 
гарнизоны к-рого были размещены в Тонкине. 
В 1885 Франция вынуждает Китай подписать 
договор, по к-рому он навсегда отказывается 
от суверенитета над Аннамом, и Франция де

лается полной хозяйкой Аннама и Тонкина. 
Попытки Франции проникнуть в Верхнюю 
Бирму, а также подчинить себе Сиам встре
тили решительное сопротивление Англии. В 
1893 и 1895 был урегулирован с Сиамом (фак
тически со стоящей за спиной Сиама Англией) 
вопрос о Лаосе, причем Сиам признал протек
торат Франции над Лаосом. В 1907 Франция 
получила от Сиама 3 камбоджийских провин
ции. Так Франция овладела всем И.

Франции потребовалось почти 40 лет для 
завоевания И. Она натолкнулась в И. на же
стокое сопротивление населения, которое на
чало борьбу за независимость своей страны. 
Французы продвигались в стране, все разру
шая и подвергая огню. Так, по свидетельству 
аннамского историка, в Жиа-дин французы 
захватили казну города—1.800.000 франков, 
200 пушек, 85.000 кг боевых припасов, не
исчислимое количество риса и различного 
продовольствия. Вопрос о начале тонкинской 
экспедиции, решавшийся во французской па
лате в 1885, прошел с большими трудностями. 
Он был решен большинством в 4 голоса. Фран
цузская буржуазия, имея опыт больших труд
ностей во время завоевания Туниса, не так 
охотно шла на новые экспедиции. Потребо
валась специальная подготовительная широкая 
кампания, чтобы мобилизовать общественное 
мнение. Экспедиция изображалась как чрез
вычайно легкая. Богатства тонкинских золотых 
рудников были изображены неисчислимыми. 
Однако, очень скоро экспедиция превратилась 
в чрезвычайно дорогостоящее предприятие. 
Но тем не менее она продолжалась.

Декретами франц, правительства от 17 и 
20/Х 1887 был установлен порядок управления 
И. С этого времени власть в основном перехо
дит в руки гражданского генерал-губернатора, 
хотя усмирение и присоединение отдельных 
частей И. еще продолжалось. При губернатор
стве Поля Думера в 1898 все завоеванные об
ласти были объединены в «Индо-китайский 
союз» под властью франц, генерал-губернатора 
И. Хотя формально только Кохинхина являет
ся франц, колонией, а все остальные области— 
Тонкин, Аннам, Камбоджа и Лаос—считаются 
«странами под протекторатом», но эти различия 
не имеют почти никакого значения. В Аннаме, 
Камбодже и Лаосе имеются туземные короли, 
но они не имеют никакой власти—фактиче
скими хозяевами являются франц, резиденты. 
Французские империалисты поддерживают и 
консервируют феодально-бюрократический ап
парат, к-рый является лучшим прикрытием и 
лучшим помощником в эксплоатации трудящих
ся масс. Органы «представителей народа», позд
нее созданные французским империализмом, 
являются чисто совещательными органами и 
представляют очень маленькую группу тузем
ных помещиков, буржуазии и чиновников. 
Индо-китайское население лишено не только 
права выборов, права собраний, свободы 
прессы, но также свободы передвижения вну
три своей страны без соответствующего разре
шения властей. Генерал-губернаторы И. часто 
менялись, но каждый из них вложил свою 
долю в общее дело закабаления страны, пре
вращения ее в бесправный и жестоко эксплоа- 
тируемый придаток метрополии. Особо следует 
отметить период генерал-губернаторства Поля 
Думера (1897—1902). Создав прочный аппарат 
управления, Поль Думер занялся «упорядо
чением» бюджета И. При нем быстро рос экс-
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порт франц, капитала, и И. были навязаны два 
первые займа—80 млн. и 200 млн. франков. Ему 
И. обязан введением соляной монополии, наи
более тяжелой и ненавидимой всем населением 
страны. Он начал большое строительство до
рогостоящих железных и шоссейных дорог, 
преследующих цель проникновения в новые 
районы страны.

Во время империалистической войны Фран
ция широко использовала свои колонии, в том 
числе и И., для военных нужд. Из И. во время 
войны было вывезено сырье и различные про
дукты питания (рис, маис и т. д.) в количестве 
335.882 т. И. послал много тысяч солдат и ра
бочих во Францию. В годы войны И. было навя
зано несколько займов, в общем на сумму ок. 
370 млн. франков. Кроме того, были проведе
ны сборы среди населения для разных целей, 
как-то: помощь жертвам войны и т. д. на об
щую сумму в 14 млн. франков.

За «помощь», оказываемую И., и в целях обес
печения своего господства в условиях войны 
франц, империализм вынужден был дать ряд 
обещаний и пойти на нек-рые уступки нацио
нальной буржуазии. Это тем более было необ
ходимо, т. к. в годы империалистической войны 
в И. произошел целый ряд выступлений народ
ных масс. В 1917, при поддержке генерал- 
губернатора Сарро, были созданы индо-китай
ские газеты: «Нам-фонг» и «Трибюн индижен», 
проповедывавшие необходимость франко-анна
митского сотрудничества. Альберт Сарро в 
своих речах неоднократно обещал после вой
ны предоставить И. «самую широкую автоно
мию». Об этих обещаниях после войны забыли. 
Послевоенный период характеризуется уси
лением эксплоатации колоний со стороны франц, 
империализма, изыскивающего наилучшие спо
собы их эксплоатации. Эта новая политика 
объясняется теми изменениями, к-рые произо
шли в экономике самой Франции в данный пе
риод. Колонии приобретают все более суще
ственное значение для франц, империализма. 
В послевоенный период усиливается инвести
рование франц, капиталов, к-рые идут в основ
ном в плантационное хозяйство (каучук) и на 
развертывание хищнической эксплоатации гор
ных богатств И. (уголь, цинк). Особенно уси
ливается процесс захвата земли. Земельная 
спекуляция во все время франц, господства в 
И. оставалась источником неисчислимых при
былей для земельных спекулянтов, концентри
ровавшихся вокруг Индо-китайского банка 
и Обществ с.-х. кредита.

Национально-освободительная борьба про
тив франц, завоевателей началась с первых 
дней их появления в И. В период завоева
ния, а также и в первые годы после укрепле
ния франц, господства движение носит харак
тер борьбы туземных партизанских отрядов с 
франц, войсками. В 1868 вспыхнуло особенно 
сильное восстание в уже завоеванных областях 
Кохинхины. Французы быстро расправились 
с восставшими и оккупировали всю Кохинхину. 
В 1884—89 произошли волнения в Камбодже. 
В период завоевания Тонкина борьбу вели 
партизанские отряды под руководством Каи 
Ванг и Тан Куан-Лоан, при поддержке отря
дов китайских партизан («Черные флаги»). 
Тонкин и Аннам долгие годы были очагами 
борьбы против франц, империалистов. 5/VII 
1885 произошло восстание в Гуе—столице Ан
нама. Оно было жестоко подавлено. По фран
цузским данным, в ночь восстания было убито 

30 французов и 1.500 аннамитов. В 1886 пар
тизанскую борьбу в Тонкине возглавил народ
ный герой Де Там, пользовавшийся поддерж
кой народных масс Тонкина. Его голова была 
высоко оценена, и всякая деревня, к-рая давала 
ему приют, должна была подвергаться жесто
ким репрессиям. Тем не менее он не был выдан. 
К апрелю 1889 ему удалось собрать много ты
сяч человек под свое руководство. В течение 
нескольких лет Де Там вел широкую и успеш
ную борьбу против франц, войск. В 1910 он 
снова возобновил свою борьбу и вел ее до тех 
пор, пока в 1912 подкупленный империали
стами предатель не обезглавил его.

С начала 20 в. развивается широкое крестьян
ское движение, которое направляется против 
империалистов и против туземных мандаринов. 
В 1908 крестьянские волнения произошли во 
многих провинциях Аннама (движение «корот
ких волос»: участники его в знак траура и про
теста коротко остригли волосы). Движение в 
основном было направлено против тяжелых 
налогов. Повстанцы хватали и топили сбор
щиков налогов, убили нескольких полицей
ских и разрушили ряд полицейских постов. 
Французские власти расстреляли несколько 
сот крестьян и еще больше увеличили налоги.. 
В 1910 произошла попытка отравления франц, 
гарнизона в Ганое. Аннамитские солдаты, ор
ганизаторы этого заговора, были преданы. За
говорщики, проявившие большое мужество и 
стойкость, подверглись невероятным пыткам. 
В 1913 была брошена бомба в генерал-губер
натора Сарро, но убиты были два франц, 
офицера. В связи с этим многие аннамиты были 
арестованы и расстреляны. В 1913, 1914 и 1915 
произошел ряд восстаний в Тонкине, Аннаме 
и Кохинхине. В 1916—17, в связи с сильным 
голодом и большим набором рекрутов во франц, 
армию, снова произошел ряд крестьянских 
восстаний во всех областях. Особенно силь
ным было восстание в Таи Нгуен, в Тонкине 
в августе 1917. Вождь его, националист-рево
люционер Лионг Нгок-куен, был заключен в 
тюрьму, откуда он призвал к восстанию. Оно 
было поддержано Тонкинскими стрелками. 
Повстанцы овладели городом, и 3 дня белое 
знамя с пятью желтыми звездами—эмблема вос
становленной национальной независимости— 
украшало город. В течение трех недель по
встанцы сопротивлялись войскам империали
стов, пока не были разбиты, а вожди' восста
ния казнены.

Национальный гнет, ухудшение общего по
ложения интеллигенции, повышение конкур
са для занятия должностей мандаринов и 
другие причины внутреннего порядка, а так
же влияние русской революции 1905 и подъ
ема революционного движения в Китае содей
ствовали пробуждению аннамитской интел
лигенции и втягиванию ее в революционную 
борьбу против империализма. Развивающаяся 
туземная буржуазия, правда, очень слабая, на 
первых порах также принимает участие в об
щем движении против франц, империализма. 
К этому периоду относится широкое движение, 
возглавляемое индо-китайскими леттре (интел
лигентами). В это время наблюдается поток 
эмиграции, направляющейся в Японию. Во 
главе революционной эмиграции стоял наци
оналист Куонг Де. Фам Бой-чау, популярней
ший националист того периода, также присо
единился к группе революционной эмиграции. 
В связи с договором 1907 между Японией и
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Францией, группа была изгнана в Китай. В 
изгнании была создана первая националисти
ческая партия, названная «Виет-нам-куанг- 
фук»,что означает: «Вновь обретенное величие 
страны Юга». На первых порах движение «ста
рых леттре» выступало с лозунгами изгнания 
французов и создания в И. конституционной 
монархии. Позднее, под влиянием сунятсениз- 
ма, леттре уже выступали с лозунгами изгна
ния французов и создания буржуазной рес
публики. Группа стояла на позициях индиви
дуального террора. Она организовала серию 
покушений, в том числе и покушение на Сарро 
в 1913. Фам Бой-чау был заочно присужден 
к смертной казни. Помилован в период гене
рал-губернатора Варенна, после чего встал 
на позицию защиты «франко-аннамитского со
трудничества» . Еще более популярный нацио
налист того времени Фан Чау-трин, действи
тельный вдохновитель движения 1908, был за
очно осужден на смертную казнь, но помило
ван генерал-губернатором Клобуковским. Он 
умер в 1926, причем его похороны были пово
дом для многочисленных демонстраций и ста
чек по всему И. На первых порах в нацио
нально-освободительном движении участвуют и 
отдельные группы феодалов и мандаринов, кото
рые стараются использовать народное движе
ние в своих интересах.

В 1918—21 произошли выступления крестьян 
племен мео в Тонкине и Верхнем Лаосе. В 
1924 в Кантоне была брошена бомба в находя
щегося там генерал-губернатора И. Мерлена. 
Период 1924—28 характеризуется еще боль
шим усилением эксплоатации И. со стороны 
франц, империализма. На усиление эксплоата
ции страна ответила усилением национально- 
освободительного движения, проходившего под 
огромным влиянием китайской революции 
1925—27. Происходят крестьянские волнения 
в Кохинхине и в Юж. Аннаме. Восстают пле
мена «мои» против экспроприации их земель. 
Забастовки студентов и школьников, стачки 
рабочих арсенала и служащих Индо-китай
ского банка, почты и телеграфа Сайгона, про
тесты националистической буржуазии, высту
пления интеллигенции и мелкой буржуазии— 
все это создавало серьезную угрозу для фран
цузского империализма. Учитывая создавшее
ся положение в стране, франц, империалисты 
послали на пост генерал-губернатора социа
листа Варенна, задачей к-рого являлось ра
сколоть народно-революционное движение. Ва- 
ренн стал на путь различных уступок нацио
нальной буржуазии, умело проводил политику 
так наз. франко-аннамитского сотрудничества, 
т. е. политику незначительных экономических 
и политических уступок. Это толкало буржуа
зию на соглашательские позиции. Варенн пы
тался установить рабочее законодательство. 
Были приняты разные постановления для об
легчения положения рабочих. Но они относи
лись только к рабочим, занятым на европей
ских предприятиях и плантациях, и на прак
тике совсем не применялись.

К этому же периоду относится создание в 
Индии основных политических партий. В 1925 
была организована конституционалистская пар
тия, выражающая интересы национальной бур
жуазии. С момента своего создания она сто
яла на платформе сотрудничества с франц, им
периализмом, добиваясь от него различных 
уступок в отношении расширения своих поли
тических прав и возможностей экономического 

развития. Она старалась укрепить свое влия
ние в массах и использовать их в своих инте
ресах. В 1926 была создана самая большая наци
онально-революционная партия Аннамитский 
гоминьдан (Виет-нам-куок-зан-данг). Эта мелко
буржуазная партия развивала свою работу 
и влияние, в первую очередь, в туземных воин
ских частях, среди мелкой буржуазии городов, 
среди интеллигенции и крестьянства. Она про- 
поведывала индивидуальный террор как ос
новной метод борьбы и агитации. В связи 
с убийством в 1929 вербовщика кули Базена, 
в партии были произведены большие аресты и 
состоялся процесс, к-рый чрезвычайно осла
бил партию. В феврале 1930 партия подняла 
вооруженное восстание аннамитских стрелков. 
После этого восстания партия потерпела боль
шое поражение, т. к. франц, империализм обру
шил на нее жестокие репрессии. Хотя партия 
не имела тесной связи с массами, она сыгр’ала 
значительную роль как партия революцион
ных националистов, с оружием в руках бо
рющаяся против франц, империализма. Толь
ко в 1933—34 Аннамитский гоминьдан возоб
новил сврю работу.

В 1923 в Кантоне группой интеллигентов 
было создано «Общество молодежи нового 
Аннама», в 1925 реорганизованное в Ассоциа
цию революционной аннамитской молодежи. 
Параллельно с этой организацией существо
вала организация «Новый революционный Ан
нам», созданная в 1924. Обе параллельно су
ществующие организации пытались несколько 
раз объединиться. В 1929 состоялся первый 
съезд организации Аннамитской революцион
ной молодежи, на к-ром был поставлен вопрос 
о необходимости создцния коммунистической 
партии в И. Хотя съезд признал необходимым 
начать подготовительную работу по созданию 
коммунистической партии, тем не менее он не 
привел к объединению всех коммунистических 
сил в стране. Наоборот, после съезда Ассо
циации аннамитской революционной молодежи 
началось еще большее раздробление револю
ционных сил. Одновременно существовало нес
колько групп и партий с коммунистическими 
тенденциями. Важнейшими из них были: 1) Ин
до-китайская коммунистическая партия (ста
рая), 2) Аннамская коммунистическая партия, 
3) Индо-китайская коммунистическая федера
ция. Только в январе 1930, в связи с ростом 
революционного движения в стране, все эти 
организации объединились в единую органи
зацию—коммунистическую партию И. Объе
динение произошло под руководством объеди
нительной комиссии, образовавшейся из пред
ставителей отдельных организаций. Старые 
коммунистические организации были узкими, 
оторванными от масс, пропагандистскими груп
пами. В партиях преобладали мелкобуржуаз
ные элементы—интеллигенция, рабочих было 
мало. Хотя Ассоциация аннамитской револю
ционной молодежи насчитывала ок. 1 тыс. чле
нов, она все же оставалась сектантской, отор
ванной от масс организацией, другие органи
зации и численно были невелики. Программы 
и уставы старых коммунистических организа
ций были- не ясны, в них чувствовалось боль
шое влияние национально-революционных пар
тий (Аннамитский гоминьдан).

С момента объединения коммунистических 
организаций компартия И. стремится быть во 
главе борющихся масс. Коммунисты вплот
ную подошли к руководству революционной
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борьбой 1930—31. Под влиянием экономиче
ского кризиса, потрясшего все хозяйство стра
ны, массы начинают быстро революционизи
роваться. Рабочий класс И. сравнительно мо
лод. Промышленных рабочих в И. насчиты
вается ок. 300 тыс., с.-х. рабочих—около 1 млн. 
Рабочий класс сконцентрирован, главным об
разом, на рудниках Тонкина и плантациях Ко
хинхины. В 1930 особенно усилилось насту
пление на рабочий класс. И без того низкая 
зарплата была еще больше уменьшена. Коли
чество безработных выросло до 50% всего ра
бочего класса И.

В революционных событиях 1930—31 индо
китайский пролетариат выступил как самостоя
тельная политическая сила и как застрель
щик антиимпериалистической и антифеодаль
ной борьбы трудящихся масс. Уже в 1928 и 1929 
по И. прокатывается волна стачек. В феврале 
1930 происходит фуриенгская стачка 3 тыс. 
кохинхинских кули, оказавшая большое влия
ние на развитие рабочего движения в И., т. к. 
это была первая стачка,хорошо организованная 
и прошедшая под четкими и ясными лозунга
ми компартии И. В феврале же произошло иен- 
байское восстание в Тонкине, организованное 
Аннамитским гоминьданом. Массы поддержали 
это восстание, несмотря на то, что эта партия 
не ставила себе задачей развернуть его как 
массовое движение. Иенбайское восстание яв
ляется началом мощного подъема антиимпериа
листического движения по всей стране. После 
Тонкина в революционную борьбу втягивается 
Кохинхина, а затем Аннам. Стачки, демонстра
ции, выступления крестьянства, городской 
бедноты и мелкой буржуазии достигают наи
большей высоты во второй половине 1930. В 
сентябре были первые попытки создания сове
тов в двух провинциях Северного Аннама: Нге- 
Ане и Хатине. По примеру советского Китая 
советы изгнали крупных помещиков, отобра
ли у них землю и разделили ее среди бедных 
крестьян, вернули крестьянам коммунальные 
земли. Они отменили налоги и задолженность 
ростовщикам, разделили рис, отобранный у 
помещиков, среди нуждающихся. Советы су
ществовали около трех месяцев. За 1930 в стра
не произошло 98 забастовок с 31.680 участни
ками и несколько сот выступлений крестьян, 
в которые было втянуто около полумиллиона 
участников. В 1931 было 31 забастовка и 135 
крестьянских выступлений. Компартия созда
вала красные профсоюзы, крестьянские проф
союзы, организации МОПР и т. д. В 1931, после 
майских событий, движение начинает сни
жаться. Жестокий террор обрушился на бо
рющиеся массы И. В течение двух лет было 
убито несколько сот человек, посажены в тюрь
мы и сосланы на каторгу 10 тыс. чел. Главный 
удар был направлен против компартии И., ру
ководившей борьбой 1930—31. Компартия вы
нуждена была уйти в глубокое подполье. Тя
желые уроны были нанесены всем массовым 
организациям, созданным в период револю
ционного подъема.

Со второй половины 1932 и на протяже
нии 1933,1934 и 1935 революционное движение 
вновь развивается, захватывая новые районы 
Лаос и Камбоджу, которые во время рево
люционного подъема 1930—31 не были втянуты 
в движение. Наиболее отсталые слои рабочего 
класса, как, например, рикши, строительные 
рабочие, которые раньше не принимали уча
стия в движении, теперь втягиваются в борь-
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бу. В движение втягиваются и национальные 
меньшинства И.: мои, тхо и др. Террор не уни
чтожил компартии И., в трудных условиях 
подполья она продолжала работать, собирала 
и укрепляла свои ряды и в марте 1935 созвала 
первый съезд, к-рый наметил очередные задачи 
работы компартии. Партия в 1935 участвовала 
в муниципальных выборах в Сайгоне, причем 
«рабочий список» получил 4 места из 6 мест для 
туземцев. С конца 1935 компартия И. начала 
развертывать работу в направлении осуще
ствления поставленной VII конгрессом Ко
минтерна основной задачи — создания едино
го антиимпериалистического народного фронта 
в стране.

Лит.: Alberti I. В., L’lndochine d’autrefois et 
d’aujourd’hui, Paris, 1934; Mas per о G-., Un em
pire colonial franpais. L’lndochine, 2 volumes, Paris— 
Bruxelles, 1929—30; Metin A., L’lndochineet 1’opi- 
nion, Paris, 1916; Орёт у R., L’lndochine fran^ai- 
se, Paris, 1931; Doumer P., L’Indo-Chine fran^aise, 
Paris, 1915. в. Васильева.

IV. Народное образование.
До оккупации И. французами в Аннаме в 

продолжение ряда веков существовало боль
шое число школ китайского типа, где обучали 
чтению, идеографическому письму и комменти
ровали книги Конфуция. В Лаосе же и Кам
бодже существовала развитая сеть школ при 
буддийских монастырях. Все эти школы были 
в большинстве своем фактически ликвидирова
ны колониальными властями, и к началу 20 
века неграмотность сильно возросла по срав
нению даже с тем, что было до французской 
оккупации.

Для привлечения на свою сторону мест
ных феодалов уже в 1896 был открыт окку
пантами коллеж «Кок-хок» в городе Хюе, куда 
принимались «сыновья принцев крови и мо
лодые люди различных ветвей императорской 
фамилии». Несколько позже (в 1905) была от
крыта в Ханое школа для сыновей мандари
нов. Одновременно в ряде провинций были 
основаны учебные, заведения типа высших на
чальных школ для подготовки «туземных» 
чиновников и обслуживающего персонала раз
личного рода. Лишь с 1906 начинается плано
мерное строительство «модернизованной» сети 
массовых школ, не удовлетворяющих, однако, 
ни в какой степени действительным потреб
ностям народов И. — Окончательную реоргани
зацию «просвещения» в И. произвел в 1917 
генерал-губернатор Сарро. С нек-рыми незна
чительными изменениями установленная тогда 
система народного образования действует до 
наст, времени. Первой ступенью являются 
народные школы с преподаванием на родном 
языке, охватывающие детей в возрасте от 7 
до 10 лет. По плану эти школы должны бы
ли быть расположены в каждой из 30 тысяч 
деревенских общин, однако в 1934—35 фун
кционировали всего лишь 2.542 таких школы, 
в к-рых было около 300 тыс. учащихся (на 
3,5 млн. детей школьного возраста). Лишь в 
Кохинхине по закону от 27/VI 1927 было объ
явлено «в принципе» всеобщее начальное обуче
ние, но закон остался нереализованным в виду 
отсутствия средств.—Второй ступенью являются 
начальные и высшие начальные школы, где пре
подавание ведется уже только на франц, языке. 
Эти учебные заведения, приближающиеся по 
программе к элементарным школам метрополии, 
предназначены только для «избранных», в них 
обучается едва лишь 93 тыс. учащихся (в т, ч. 
6.500 девочек). Сыновья наиболее знатных и

14



419 ИНДО-КИТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ—ИНДО-КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО 420

богатых родителей с 1930 могут продолжать свое 
образование в третьей ступени—двух «тузем
ных» лицеях для мальчиков (к 1934 было 310 
учеников). И, наконец, «сливки» «туземного» 
общества имеют возможность поступить в уни
верситет, открытый в 1917 в Ханое. В связи 
с тяжелым экономическим положением страны 
число студентов университета за последующие 
годы резко снижается: в 1931 было 472, к 1935 
стало 350. Активную помощь властям в распро
странении империалистической идеологии ока
зывают миссионеры, владеющие огромными 
недвижимыми имуществами и широко развив
шие пропаганду под покровительством гене
рал-губернаторов И.

Но, несмотря на все ухищрения гражданских 
властей и миссионеров, национально-револю
ционное движение, развернувшееся в стране, 
захватило также многих учащих и учащихся. 
Достаточно упомянуть об участии учителей 
и студентов в восстании 1930 и в ряде вы
ступлений последних лет (см. гл. Историче
ский очерк).

Лит.: TestonE. et Percheron М., L’lndo- 
chine moderne, P., s. a.; «Asie francaise», Р.» 1930—35; 
Bulletin g£n£ral de 1’Instruction publlque, Hanoi (men- 
suei), 1930—34. н. Константинов.

ИНДО-КИТАЙСКИЕ ЯЗЫКИ, большой цикл 
языков, включающий языки бирманские (см. 
Бирманская группа языков), таи [важнейший— 
сиамский язык (см.)], китайский язык и тибет
ский язык (см.); спорным является вопрос о 
принадлежности к И.-к. я. аннамского языка 
(см.), а также вопрос о связях индо-китай
ских языков с австрическими языками (см.). 
Единство цикла далеко не является обще
признанным.

ИНДО-КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО. Помимо ис
кусства Сиама, Камбоджи и Чампы (современ
ного Аннама), к индо-китайскому искусству 
причисляют и искусство соседней с Индией 
Бирмы. Отсутствие систематических раскопок 
не дает хотя бы приблизительной истории 
индо-китайского искусства, а весьма скудные 
сведения по истории 1 страны не позволяют 
дать достаточно полной характеристики и 
наличному материалу. Основные исследования 
по И.-к. и. велись французами; в Бирме за по
следнее время археологические работы ведет 
специальный, учрежденный англичанами, ор
ган. Памятники материальной культуры древ
нейшей Бирмы, старого Прома, почти неиз
вестны. В 8 веке сложилось большое государ
ство Паган, племенной основой которого были 
народности шань и тай, близкие к южно-ти
бетским племенам. Господствующей религией 
страны как этого периода, так и до наст, вре
мени является занесенный из Индии буддизм. 
Связанные с этим культом строения, ступа 
и храмы, в Бирме называются европейцами 
«дагоба». Бирманский ступа имеет обычно ко
локолообразную форму и поднят на массив
ную многоступенчатую платформу. Архитекту
ра Бирмы, создавшаяся под сильным влиянием 
Индии, отличается грандиозностью строений, 
напоминая своим стилем и скульптурными 
украшениями яванские постройки, напр., Бо- 
робудур. В середине 11 в. начинается строи
тельство в г. Пагане, продолжающееся 250 
с лишним лет. Строительным материалом слу
жил кирпич. Нередко применялась орнамен
тация резьбой по штуку и глазурованными 
кафелями. К этому времени относится извест
ный храм Ананты (1082—90), завершающийся 

в центре большой башней шикхара (см. Индий
ское искусство). Внутри строения находятся 
4 колоссальных статуи стоящих будд, осве
щенные сверху небольшими отверстиями в по
толке. В подражание индийским образцам пра
вители Пагана несколько раз копировали зна
менитый храм Бодхи в Гое. Из ступ в старом 
Пагане наиболее известны ступы Швецигон 
(1059—1112) и Мингалазеди (1274). Со времени 
нашествия монголов (1287) Паган распался, 
и последовательно образовались государства 
с центрами в Пегу, в Рангуне и, наконец, 
в Мандалае. В позднем искусстве Бирмы зна
чительную роль играет дерево и резьба по нему, 
а в отделке внутренних помещений—лак и зо
лочение—влияние искусства Китая.

Следующей, по своей древности из культур 
Индо-Китая была культура Камбоджи и Чам
пы. Народность кхмеров, начиная с 9 в. хр. э., 
образует большое и сильное феодальное госу
дарство. Рядом с брахманизмом и буддизмом 
возникает особый культ обожествляемого мо
нарха. Вероятно, мы имеем здесь дело с монар
хиями теократического типа. К самым древним 
из городов Камбоджи относится плохо изучен
ный Бантай Кхмер (9 век), представляющий 
охваченный мощной стеной прямоугольник, 
центр которого занят храмами. Строительным 
материалом как тут, так и во всех последующих 
сооружениях служит камень. Соединение кре
постного строения с его переходами, коридора
ми, угловыми и входными башнями с хра
мом—вот что типично для этого искусства. 
Особенно в этом отношении характерен дати
рующийся 11 в. знаменитый мертвый город 
Ангкор Том—грандиозный комплекс строений. 
Центром главной части города является Байон, 
середину в котором занимает высящееся над 
всеми остальными главное башенное сооруже
ние. Известны башни Байона, украшенные 
ориентированными на четыре стороны огром
ными масками Шивы. Еще большей извест
ностью пользуется Ангкор Ват (12 в.), пред
ставляющий прямоугольник, охваченный водя
ным рвом, за к-рым идут пять параллельных 
стен. Главная часть Ангкор Вата имеет слож
ные коридоры с односкатными или двускат
ными покрытиями. Стены коридоров украшены 
рельефами на темы из Рамаяны и Махабха
раты. Основная черта стиля рельефов, в к-ром 
сильно сказывается индийское влияние,—уди
вительная мягкость моделировки и исключи
тельная экспрессия в передаче движения. Из 
круглой пластики, отличающейся, как и рельеф, 
удивительной мягкостью обработки материала, 
отметим для примера скульптуру, изображаю
щую будду в царстве змей (Индо-Китайский 
музей в Париже). Начиная с 14 в., искусство 
Камбоджи вместе с государством приходит 
в упадок, и мы не имеем больше значительных 
произведений.

Искусство Сиама в ранние периоды (8—9 вв. 
хр. э.) сосредоточивалось в государственных 
образованиях на севере современной террито
рии страны, т. к. юг входил в состав государ
ства Кхмеров. Архитектурные памятники госу
дарства Сукотхай-Саванкалок и Питсанулок 
(до 12 в.) остаются почти неизвестными. Иначе 
обстоит дело с пластикой, в области к-рой мы 
встречаем иногда очень ранние образцы. Лю
бимым материалом для скульптуры служил 
камень, покрываемый часто позолотой, а за
тем—бронза. Создаваемый в Сиаме тип будды 
близок к бирманскому. Он отличается узкой
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евальной формой лица, полуоткрытый глаз 
передается волнообразной линией. Фигуры 
стоящих будд имеют удлиненную вытянутую 
форму. Лучшим образцом этой пластики яв
ляется известная голова в Бостонском музее 
(12 в.). За отсутствием ранних строений мы 
должны судить об архитектуре Сиама по 
поздним зданиям Банкока (18—19 вв. хр. э.). 
Необходимо отметить особой формы высокие 
8-гранные строения, носящие название пра- 
пранг, к-рые, в силу своей формы и благодаря 
обильным пластическим украшениям и спе
цифической резьбе, воспринимаются почти как 
скульптура (напр., Пра-Пранг и Ват-Ченг в 
Банкоке). Различные приемы отделки поверх
ности строений (полировка, лакировка и пр.) 
играют в Сиаме очень большую роль. В эту 
эпоху сильно заметно на архитектуре Сиама 
влияние Китая, оно сказывается в отделке 
стен, форме крыш с загнутыми кверху краями, 
в применении позолоты и лакировки, резьбы 
по дереву внутри зданий.

Изучение индо-китайского искусства стоит 
на такой низкой ступени, что говорить де
тально об отдельных этапах его развития не 
приходится.

Лит.: Lunet de Lajonqul ёге Е., Inventaire 
descriptif des monuments du Cambodge, 3 vis, atlas, 
P., 1902; Groslier G., Arts et arch^ologie khmers, 
[P.J, 1921—23; Comallle J., Angkor, «Ostasia Zeit- 
schrift», B.—Lpz., Bd II; P a r m e n t i e r H., Tnventaire 
descriptif des monuments, Cams de L’Annam, 2 vis, atlas, 
P., 1909; его же, Les sculptures Chames au Мизёе de Toura- 
ne, «Arts Asiatica», B.—Lpz., 1922, v. IV; Leиb a J., Un 
royaume disparu. Les Chainset leur art, P., 1923; Th o- 
m a n n T h. H., Pagan. Ein Jahrtausend buddhistischer 
Tempelkunst, Heilbronn, 1923; Bey 1 i 6 L., de, Prome 
et Samara, P., 1907; D Oh ring K., Buddhlstische Tem- 
pelanlagen in Siam, 3 Bde, B., 1920; его же, Siam, 
2 Bde, Miinchen, 1923; Salmony A., Sculpture in 
Siam, L., 1925. j.. Стрелков.

ИНДОКСИЛ, З-о к син до л, 3-оксоин до
лин, C8H7ON, важнейшее производное индола 
(см.). И. встречается в виде калийной соли кис
лого эфира серной кислоты, в отбросах жизне
деятельности организмов и в виде глюкозидов в 
растениях (см. Индикан). Наличие в И. груп
пировки—СО—СН2—обусловливает его тауто
мерию. И. реагирует как в форме енола II 
(растворение в щелочах), так и в кетоформе I 
(конденсация с альдегидами, хинонами, кето
кислотами и др.).

ГЧП£(Н°Г - нХ 

NH NH
I II

Технически важным методом получения И. 
служит реакция сплавления фенилглицина со 
щелочами: |

fjCOOH — Н2О —|СО /Ч|—||С(ОН)

UJch
или с натрий-амидом, что удобнее, так как 
сильно снижается температура реакции (до 
120°). И. образуется также наряду с индокси
ловой кислотой при сплавлении о-фенилгли- 
цин-карбоновой кислоты со щелочами:

/Ч/СООНСООН __Н20
II —>11 сн-соон
4/4 NH /СН*

Обе реакции используются в технике для по
лучения индиго. Чистый индоксил представля
ет собой желтые кристаллы с темп. пл. 85°. И. 

растворяется в горячей воде с желто-зеленой 
флюоресценцией. Пары И. обладают фекаль
ным запахом. Щелочные растворы И. окисля
ются даже кислородом воздуха с образованием 
индиготина. И. имеет значение как промежуточ
ный продукт при получении синтетического 
индиго (см.).

Лит.: Meyer V. und J acobson P., Lehrbuch der 
organischen Chemie, 2 Aufl., Bd I—II, B., 1923—24; 
С a г г e r P., Lehrbuch der organischen Chehiie, Lpz., 
1936; Залькинд Ю. С., Химия циклических соеди
нений, 3 изд., Л., 1931.

ИНДОКСИЛОВАЯ КИСЛОТА (индоксил-а-кар- 
боновая, З-оксиндол-2-карбоновая, 3-оксиндо- 
лин-2-карбоновая кислота), промежуточный 
продукт при синтезе индиго (см.). Существует 
в двух таутомерных формах:

И. к. представляет собой трудно растворимое 
в воде белое кристаллическое вещество с тем
пературой плавления 122—123°, распадающее
ся при кипячении с водой на углекислоту и 
индоксил. И. к. под названием индофора 
раньше поступала в продажу как препарат 
индиго для печати.

ИНДОКСИЛ-СЕРНАЯ КИСЛОТА, мочевой 
индикан, одна из т. н. эфиро-серных кислот

с—о—so3h мочи- Путем образования ее 
с н 7^сн в- организме обезвреживается 

6 ядовитый индол (см.), образу-
емый гнилостными бактерия

ми кишечника из триптофана (см.) белков. 
Индол, всосавшийся из кишечника, окисляет
ся в организме до индоксила, а затем в пе
чени соединяется с серной кислотой, давая 
И.-с. к., которая выделяется с мочой. Обнару
жение индоксил-серной кислоты в моче осно
вано на окислении индоксила действием NaOCl 
или FeCl3 в синее индиго и извлечении послед
него хлороформом.

ИНДОЛ, бензопиррол, C8H7N, соединение, мо
лекула которого содержит бензольное ядро, 

конденсированное с пиррольным яд- 
. -—-СН(0) рОМ# — Исследование И. и его про- 
I k J'CH(a) изводных сыграло большую роль в 

NH развитии органической химии, т. к.
в ближайшем к нему родстве нахо

дится одно из важнейших красящих веществ— 
индиго (см.). Связь между индиго и И. и струк
турное строение И. вытекают из ряда пере
ходов между индиго и И., открытых Байером, 
получившим в 1868 И. и положившим начало 
его изучению.

И. представляет собой бесцветные листочки 
с темп, плавления 52° и темп. кип. 254°. В не
большом количестве (2—21/а%) И. встречается 
в каменноугольном дегте и может быть извлечен 
(в виде калиевого соединения) из кипящей при 
240—260° фракции при нагревании последней 
с едким кали; металл находится у азотного 
атома И. Небольшое количество И. образуется 
при гниении белковых веществ; в человеческих 
экскрементах также находится некоторое коли
чество индола. Около 2L/2% индола содер
жится в душистом масле жасмина; кроме то
го, он содержится в цветах померанца, белой 
акации и др.

Для получения И. и его гомологов существует ряд син
тетических способов: 1. Пропускание паров ацетилена 
и анилина, разбавленных угольным ангидридом, через 
трубки, нагретые до 600—700°; при этом происходит кон
денсация ацетилена с анилином:

14*
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О
сн (Л—„сн

NH.+ СН + Н2

NH
2. Конденсация различных ортозамещенных анили

нов,напр., из о-амино-хлор-стирола при действии этилата 
яат₽ия: ,СН : СНС1

CeH4< + NaOC2H5 —>
XNII2

—.Сен/ CIScH + NaCl + С2Н6ОН 
XNHZ

3. Конденсация ацилированных производных о-толу- 
идина с выделением воды:

свн/СНз —>свн1<'СН)с-сн3 + н2о
^NHCOCH, 4NHZ

4. Наиболее старый и общий способ это —открытый 
Э. Фишером (1886) способ получения гомологов и про
изводных И. из фенилгидразонов алифатических альде
гидов и кетонов при нагревании их с ZnCl2 или СиС12 
(Арбузов), напр.: сн

ceH/H С )сн
^NH-N: СН-СНа-СНз XNHZ

фенилгидразон пропионового 0-метилиндол
альдегида

И. по многим реакциям напоминает пиррол. 
Так, он очень чувствителен к кислотам, при
чем’получаются продукты полимеризации, но 
с пикриновой кислотой он дает прочные соли. 
Легко окисляется воздухом и другими оки
слителями. Озон, перекись водорода, иод и др. 
окисляют его в индиго. Подобно пирролу 
дает ряд цветных реакций (окрашивает, напр., 
смоченную крепкой соляной кислотой сос
новую лучинку в красный цвет). С щелочными 
металлами, натрий-амидом, крепкими едкими 
щелочами и магний-органическими соединения
ми И. дает металлические производные. С этими 
соединениями могут быть произведены все 
синтезы гомологов и производных, которые 
имеют место для металлических производных 
пиррола. Присоединение водорода к индолу 
и его производным ведет к образованию про
дуктов присоединения двух атомов водорода, 
называемых индолинами (см.). Индол находит 
применение в парфюмерии для приготовле
ния духов.

Лит.: Фаворский А. Е., Курс органической хи
мии, 2 изд., Л., 1931; Meyer V. u. Jacobson Р., 
Lehrbuch der organischen Chemie, 2 Aufl., Bd I—II, 
В., 1923—24. т

ИНДОЛ-АЛАНИН, см. Триптофан.
ИНДОЛ-АМИНО-ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА, хи

мическое обозначение триптофана (см.), одной 
из важнейших аминокислот (см.), входящих 
в состав белков.

ИНДОЛЕНИН, таутомерная форма индо
ла (см.)

гп:

N
ИНДОЛИЛ-ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА, см. Три

птофан.
ИНДОЛИЛ-УКСУСНАЯ КИСЛОТА (скатол-со- 

карбоновая кислота), бесцветное кристаллич.
вещество с темп, плавле- 

./ч.—|.с—сн2—соон ния 165°. При более силь- 
| I у ном нагревании теряет дву-
\/\/GH окись углерода и превра-

NH щается в скатол. Впервые
была найдена в продуктах гниения мяса. На
ходится в небольшом количестве в моче, осо
бенно при некоторых болезнях обмена ве
ществ, где может быть обнаружена качествен

ной реакцией по красному окрашиванию, кото
рое она дает в крепком солянокислом раство
ре с нитритом.

ИНДОЛ ИНЫ, продукты присоединения во
дорода к индолу (дигидропроизводные) и его 
гомологам. Присоединение водорода (гидри
рование) может быть произведено как оловом 
в соляной кислоте, так и электролитически. 
При перегонке И. с сульфатом серебра они 
превращаются обратно в производные индола 
(дегидрогенизация). Простейший представи-

--- jCHa 
тель И.—дигидроиндол = 2,3 | | | , бес-

4/4nh 
цветная жидкость с D4° = 1,069 и темп. кип. 
229 — 230°. Нитрозосоединения индолинов — 
твердые тела, имеющие характерные темпера
туры плавления.

ИНДОЛОГИЯ, как особая отрасль европей
ской филологии (см.) слагается в конце 18 и 
в начале 19 веков. Но за много столетий до 
этого в самой Индии упорядочение текстов 
вед и их комментирование, а также работы 
по нормализации языков классической индий
ской литературы—-санскрита, пали, пракритов 
(см.)—ведут к разработке основных вопросов 
индийской филологии местными учеными-пан- 
дитами, к созданию многочисленных и пре
восходных грамматик, словарей, трактатов 
по этимологии, метрике и фонетике (важнейшие 
труды: по грамматике—Панини, 4 в. до хр. э.; 
Патанджали, 2 в. до хр. э.; по этимологии— 
Яска, 4 в. до хр. э.; по лексикографии—Амару- 
синха, 6 в. хр. э.; Хемачандра, 12 в. хр. э.; 
по метрике—Пингала, 2 в. до хр. э.). Индийские 
ученые и были первыми руководителями евро
пейцев в И.

Свое начало европейская И. ведет с конца 15 в., т. е. 
с открытия морского пути в Индию (1498). Вначале И. 
носит чисто прикладной характер, ограничиваясь к тому 
же сведениями преимущественно из южной, дравидий
ской Индии. Только с утверждением англичан в Бенгалии 
в центре изучения становится Сев. Индия, изучение же 
юга Индии отходит на второй план, возрождаясь только 
в 20 в. До начала 19 в. главными деятелями в области И. 
были миссионеры и чиновники Ост-индской компании; 
в конце 18 и в начале 19 вв. они составляют первые евро
пейские грамматики различных индийских языков и 
основывают индийские типографии (У. Кери, Джиль- 
крайт, У. Джонс, Кольбрук и др.). Эти первые деятели 
И. весьма выгодно отличаются от последующих европей
ских, особенно германских, индологов тем, что они изу
чали не только санскрит, но были знакомы и с местными 
живыми языками.

Высокая художественная и историческая ценность па
мятников древне-индийской литературы вызывает живой 
интерес в Европе, к-рая познакомилась с ними по англ, 
переводам. В Париже—востоковедческом центре начала 
19 в.—была организована первая кафедра по И. (Шези), 
где изучали санскрит Шлегель, Гумбольдт, Бопп. От
крытие Фр. Боппом единства принципов морфологическо
го строя древне-индийского языка и важнейших европ, 
языков привело к созданию сравнительной грамматики 
индо-европейских языков (см.). Этот момент (1816) был 
поворотным пунктом в развитии И.; в течение всего 
19 в. внимание индианистов надолго переключилось на 
санскрит, и И. подменялась санскритологией, теснейшим 
образом сплетаясь с общим и сравнительным языкове
дением (см.). В связи с этим все более укреплялось скеп
тическое отношение к данным индийской традиции; 
уже А. В. Шлегель требовал применения к индийским 
текстам методов критики и интерпретации, выработанных 
классической филологией (см. Филология классическая). 
Этот отрыв от индийской традиции—наряду с положитель
ными моментами проверки построений пандитов—вклю
чал возможность и необоснованных построений; история 
европ. И. дает несколько примеров того, как ряд ученых 
не сумел избежать этой опасности (история интерпрета
ции вед, построения сравнительной мифологии и т. п.).

В разработке И. со второй четверти 19 в. принимают 
участие, наряду с Англией и Францией, Германия и Скан
динавские страны (деятельность Шлегеля, В. Гумбольд
та, Лассена, Бенфея и др.), а несколько позднее—Россия 
и США. Углубление интересов к истории Индии, ее язы
кам, литературе, религии и философии привело, с одной
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стороны, н изучению ведийского языка (см.) и литературы, 
с другой же—к изучению буддизма, средне-индийских 
и ново-индийских языков. В изучении вед приняли уча
стие крупнейшие специалисты разных стран—Р. Рот, 
Макс Мюллер, А. Вебер, А. Бергень, А. Людвиг, Ольден- 
берг, Уитни, Мак-Донел, Блумфильд, Бхандаркар, Пи- 
шель, Гельднер и др. К 80-м гг. 19 в. древне-индийская 
филология и связанные с ней дисциплины развились на
столько, что явилась возможность суммировать достиже
ния И. В области лексикографии появился огромный 
санскритско-немецкий словарь, составленный О. Бет- 
линком и Р. Ротом и изданный петербургской Академией 
наук, в области древне-индийской литературы—труды 
М. Мюллера, А. Вебера и Л. Шредера. Этим закончился 
классический период в развитии И., базировавшийся на 
древне-индийских языках—ведийском и санскрите. Инте
рес к буддизму и изучение его первоисточников как на 
санскрите, так и на средне-индийских языках (Е. Бюр- 
нуф, А. Вебер, Г. Якоби, Р. Пишель, Г. Керн и др.) не 
только проливают свет на историю буддизма и связанного 
с ним джайнизма (см.), но благодаря исследованиям и из
даниям надписей дают прочную опору для изучения исто
рии Индии; этому помогло изучение материальной куль
туры Индии, в частности, археологии и индийских изо
бразительных искусств (Фергюссон, Фуше, Рапсон). 
С другой стороны, исследование истории буддизма и его 
философии приводит И. в теснейшую связь с изучением 
Тибета и Монголии и с синологией (см.) и т. д.

За полтораста лет своего развития класси
ческая ,И. выросла в крупнейшую дисциплину, 
имеющую международное значение. Изучены, 
изданы и в значительной мере переведены на 
различные европейские языки все важнейшие 
памятники древне-индийской литературы и ряд 
памятников, написанных на средне-индийских 
языках (М. Мюллер, Бенфей и мн. др.), состав
лен ряд грамматик древне-индийского языка 
(Уитни, Кильхорн, Вакернагель) и пракритов 
(Пишель) и издан ряд санскритских словарей 
(О. Бетлинк, Апте, Капеллер и др.), а равным 
образом курсов по истории древне-индийской 
литературы (Винтерниц, Кейт и др.) и театра 
(С. Леви). В конце 19 и начале 20 вв. итоги 
классической И. подведены в большом коллек
тивном труде ученых разных стран—«Grund- 
riss der indo-arischen Philologie», под редак
цией Бюлера. Наиболее ценны достижения 
европейской И. в области изучения индийских 
языков, материальной культуры и изобрази
тельных искусств древней Индии; напротив, 
в области изучения истории, истории религий, 
истории литературы—при попытках выйти за 
пределы описания собранных фактов и дать их 
синтез—нередко выступают искажающие дей
ствительность идеалистические построения— 
об особенностях «индийской души». Критиче
ский пересмотр обобщающих работ в этих об
ластях И. необходим.

Изучение современной Индии до последнего времени 
не выходило за рамки прикладных работ и составляло 
почти исключительную монополию англичан. До 90-х гг. 
19 в. ново-индийские языки и литература, имеющие много
вековую традицию, были относительно мало известны 
в Европе (лучшее—работы Колдуэла). Только в конце 
19 в., когда начало развиваться индийское национальное 
самосознание и крепнуть революционное движение среди 
индийских трудящихся, и в Индии, и в Европе пробу
дился интерес к проблемам современной Индии. В 20 в. 
широко развернулось научное изучение ново-индийских 
языков, собираются и издаются памятники на них, де
лаются попытки построить историю языков и литератур 
(работы Грирсона, Блока—по маратхскому, Чаттерджи, 
Динеш Чандрасен—по бенгальскому языку и литературе, 
Саксена—по урду, Кая—по хинди и др.). Начинается 
научная работа и по ново-индийскому языку в Европе— 
цыганскому.

В России в 19 и начале 20 вв. непрерывная 
индологическая традиция держалась только 
в Петербурге (Академия наук, университет), 
в других же университетских центрах И. за
нимались немногие—Ф. Фортунатов (см.) (Мо
сква), Ф. И. Кнауэр (Киев), Риттер (Харьков), 
Кудрявский (Юрьев). Самостоятельности рус
ская И. достигает в работах И. П. Минаева (см.).

Эти работы преимущественно связаны с разработкой 
сравнительной грамматики индо-европейских языков (см. 

Индо-европейские языки, Индо-европейский праязыку, впро
чем, следует отметить интересные попытки Вс. Миллера 
проследить древне-индийские сюжеты в сказочном фоль
клоре кавказских народов.

Из советских индологов следует отметить 
деятельность академика С. Ф.Ольденбурга (см.), 
много уделявшего также внимания изучению 
индийских источников европейского фолькло
ра. Изучению философии буддизма и класси
ческой санскритской литературы посвящена 
научная деятельность акад. Ф. И. Щербатского 
(см.) и его учеников, тесно связавших индоло
гию с изучением Центральной Азии (Тибет, 
Монголия). Советская индология обращается 
й к изучению современной Индии. В ряде 
учебных заведений Ленинграда и Москвы по
сле Великой Октябрьской пролетарской рево
люции введено изучение ново-индийских язы
ков (урду, хинди, бенгальского), идет науч
ная их разработка, издаются учебники (работы 
Баранникова, Тубянского и др.). В работе по 
цыганскому языку (см.) советские языковеды 
(Баранников, Сергиевский и др.) активно 
включаются в культурное строительство преж
де отсталой национальности, впервые в исто
рии получившей при Советской власти пись
менность и школу на родном языке.

Лит.: М и н а е в И. П., Об изучении Индии в русских 
университетах (речь, читанная на акте СПБ ун-та 8 фе
враля 1884), Годичный акт, СПБ, 1884;- Бу лич С., 
История языкознания в России, СПБ, 1904; Win- 
d i s c li E., Geschichte der Sanskrit-Philologie, t. I, 
Strassburg, 1917, t. II, B.—Lpz., 1920. См. также лит. 
при ст. Языковедение и при ст.ст. по отдельным индий
ским языкам. А. Б. U Р. Ш.

ИНДО-МАЛАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из зоогео
графических областей; то же, что Восточная 
область (см.).

ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ, вместе смела- 
незийскими, микронезийскими, 
полинезийскими составляют систему 
австронезийских языков, на которых говорят 
островитяне Индийского океана и которые со 
многими языками Южной Азии составляют об
ширный цикл австрических языков (см.). Сами 
И. я. делятся на 8 групп: 1) филиппинскую, 
2) Целебесскую, 3) борнеоскую, 4) яванско- 
мадурско-балийскую, 5) суматрскую, 6) южно
малаккскую, 7) мадагаскарскую, 8) восточно
островную. Звуковой состав И. я. не допускает 
скопления согласных; очень част носовой «1Г» 
(задненёбное «н») даже в начале слова; сло
ва чаще двусложные (например, orang hutan— 
«человек леса»). Строй И. я. приставочный; 
основа неизменна и дополняется префиксами 
(kadua—«второй»)инфиксами (dinua—«двоить
ся») и суффиксами (duakan—«удвоить»); из
любленный прием—повтор (dua-dua—«вдво
ем»). В предложении преобладают страдатель
ные обороты («отрублена голова факира чинов
ником»). Письменность, где она есть, исполь
зует алфавиты индийского, арабского и лГа- 
тинского происхождения. Однако, И. я. сильно 
задерживаются в литературном развитии вели
кодержавной политикой колониального импе
риализма (2/в говорящих на И. я.—подданные 
Голландии). Лишь малайский язык (см. Ма
лайский язык и литература) (6-й группы) 
имеет большое значение, но в европеизованном 
виде (romanized malay): на нем объясняются 
даже местные европейские фирмы. Яванскгьй 
язык (см.) (4-й группы) имеет древнюю пись
менность, сильно санскритизованную («kavi»). 
(См. карту на ст. 427—428).

Лит.: русской литературы по И. я. нет; иностранная 
указана в сб.: Les langues du monde, Sous la direction 
de A. Meillet et M. Cohen, P., 1924. JJ. ft).
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АВСТРОАЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ--------------------

Языки/ лъунЯа/ ф
« мон-кмер @

м « семанг и сенай/ ф
- » кх<ми-никобарски,б Ф

АВСТРОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ:

ИнЯонезиЯски/в лзыки, ..............
Мела/Незтаскшз » •• «-• -»-»-«•
Поли,Н/взий/скил •• - --------- -

ПАПУАССКИЕ ЯЗЫКИ -------------— -

АНДАМАНСКИЕ 11 е

ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ЯЗЫКИ
И НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ К НИМ ГРУППЫ ЯЗЫКОВ (схематическая карта)
Примеъамил • Языки/, не п/пишмемые к указанным/ группам, 

на/ карте. не показаны/.

Масштаб ло экватору 1 = 135000000

ИНДОНЕЗИЙСКОЕ ИСКУССТВО. Под этим на
званием объединяют обычно искусство Цей
лона и Зондских о-вов. Отдельные этапы И. и. 
остаются неясными, поскольку внутренняя 
история Индонезии почти неизвестна. Древней
шие памятники И. и. находятся на Цейлоне 
и связываются с «буддийским» государством 
(2 в. до хр. э.—8 в. хр. э.), центром которо
го была Ануратапура, теперь величественные 
руины. Все искусство Цейлона всегда находи
лось под сильнейшим влиянием Индии. Это 
влияние ясно выражено не только в архитек
туре, но также в скульптуре и в росписи хра
мов. Ранние ступы (индийский ступа на Цейлоне 
называется дагоба) Ануратапуры имеют ко
локолообразную форму и огромны по своим 
размерам. Многие из ступ Ануратапуры кон
центрически окружены столбами, заменяющи
ми ограду. К 1 в. до хр. э. относится в той же 
Ануратапуре монастырь Лоха-пасади, некогда 
9-этажное здание, от которого уцелел лишь 
фундамент. Первыми веками хр. э. датируются 
статуи будд и бодисатв, частью находящиеся 
на месте в Ануратапуре, частью в музее Ко
ломба. От одновременных индийских они раз
нятся только большей утонченностью модели
ровки фигур и манерностью приданных им 
поз. Как памятник большого орнаментального 
мастерства следует отметить так наз. лунный 
камень в храме Далада Малигава (4 в. хр. э.). 
5 веком датируются росписи дворца Сигирьи, 
отличающиеся лишь большей надуманностью 
композиции, нежели одновременная живопись 
Аджанты (см. Индийское искусство). Сюжет 
росписи—апсары—небесные девы (даны в виде 
полуфигур), сыплющие цветы. Следующий рас
цвет искусства Цейлона связывается с государ
ством (8—13 вв.), центром которого была По- 
лоннарува. Тут следует отметить строения Ти- 
парама-вихара (12 в.) и три круглых храма, 
из к-рых Вата-да-ге (12 в.) наиболее известный. 
С падением Полоннарувы остров не дал высоко
качественных произведений искусства.

Из Зондских о-вов лишь Ява обладает боль
шим художественным прошлым, причем и на 
искусстве Явы сказывается сильнейшее влия
ние Индии. Уже во 2 в. до хр. э. на Суматру 

и Яву проникают индусы и завязывают ожи
вленные торговые сношения с этими островами. 
В 7 в. хр. э. создается индусское государство 
Шриводжайя с центром на Суматре, но в 10 в. 
преобладание переходит к Яве. К этому вре
мени относятся сохранившиеся на Яве памят
ники. Они могут быть разделены на 3 локаль
ные группы: Диёнг, Боробудур и Прамбанам. 
На плато Диёнг расположены остатки нема
лочисленных построенных из камня храмиков 
кубической формы—чанди, расположенных на 
высоких основаниях и имеющих лишь одно 
небольшое помещение внутри. Таковы чанди 
Арджуна, чанди Пунтадева, чанди Сембхад- 
ра и чанди Бима. Диёнг дал немало хорошей 
пластики. В группе Боробудур знаменитый 
чанди Боробудур (8 в. хр. э.) занимает пер
вое место рядом с чанди Павон. Боробудур— 
это грандиозный ступа, состоящий из умень
шающихся кверху площадок—6 квадратных 
внизу и 3 круглых вверху. Основание ступа 
равно 111x111 м, а высота 35 м. Боробудур 
обильно украшен скульптурой, рельефами на 
темы буддийских легенд и статуями Будды. 
Рельефы полны реализма, пластической выра
зительности и представляют собой один из 
крупнейших памятников пластики Востока. 
В группе Крамбанам шиваитские храмы чанди 
Лоро Донгранг, состоящие из 8 строений, 
являются крупнейшими. Среди них централь
ный и самый большой посвящен Шиве и укра
шен рельефным фризом на темы Рамаяны. 
Яванская пластика с начала 10 в. хр. э. от 
пластики Индии отличается лишь своей бароч
ной перегруженностью и динамикой, что осо
бенно сказывается на пластике, созданной в 
12—14 вв. хр. э., когда на Яве существовал® 
индусское государство Маджанагит. В это же 
время устанавливаются и более тесные сно
шения с Китаем, результатом чего являются 
заметные влияния китайского искусства; они 
сказываются в моделировке статуй будд и фигур 
животных, особенно же в орнаменте. В послед
ние века вплоть до современности на Яве 
процветает художественная промышленность 
(керамика, резьба по дереву и т. д.), среди ко
торой особенно выделяется батик—особый вид
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Ступа Борабудур. Рельеф. 8 в.
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набойки, отличающийся мягкостью фактуры и 
дающий приглушенную красочную гамму.

Лит.: К г о m N. J., Jnleiding tot de Hindoe-Javaan- 
sche kunst, 2 druk, 's Gravenhage, 1923; Schelte- 
m a J. F., Monumental Java, L., 1912; Schelte- 
m a J. F., Java, 2 ed., 1926; Coom ar as w am у A. K., 
History of Indian and Indonesian art, New York—Lon
don, 1927. А. Стрелков.

ИНДОНЕЗИЯ, Малайский a p x и п e - 
л а г, в ю.-в. Азии, между азиатским и авст
ралийским материками и Тихим и Индийским 
океанами, под 8° с. ш.—11° ю. ш. и 95°—134° 
в. д. Площадь всех островов И.—ок. 1.700 
тыс. км2. Они делятся на 3 группы: 1) Большие 
Зондские—Суматра, Ява, Борнео и Целебес; 
2) Малые Зондские—Бали, Ломбок, Сумбава,- 
Флорес, Тимор и др.; 3) Молуккские острова. 
(см.). Иногда к И. причисляют и Филиппины 
(см.). Между группами островов, а также между 
ними и соседними материками расположены 
моря: 1) Южно-Китайское, соединяющееся с 
Индийским океаном Малаккским проливом; 
2) Яванское—между Явой, Борнео и Юж. 
Суматрой; к В. оно переходит в 3) Зондское 
(Флорес) и дальше в 4) Банда—между М. Зонд
скими и Молуккскими о-вами; 5) Альфурское 
(Арафурское), отделяющее М. Зондские о-ва 
от Австралии и Новой Гвинеи; 6) Молуккское— 
между Молукками и Целебесом; 7) Целебес
ское—между Целебесом, Сев. Борнео и Филип
пинами. Между Целебесом и Борнео проходит 
глубокий Макассарский пролив.—Три Б. Зонд
ских о-ва Суматра, Борнео и Ява отделены 
друг от друга и от Индо-Китая мелководным 
морем (средняя глубина—ок. 55 л), образовав
шимся в послеледниковую эпоху; эти острова 
входят в состав азиатской континентальной 
платформы. О недавнем опускании суши сви
детельствуют прежние речные долины на дне 
моря и коралловый барьерный риф к юго-во
стоку от Борнео, около 500 км длины. Восточ
ная половина Индонезии отличается от запад
ной большой глубиной морей (до 4—5 тыс. м 
и более); очертания суши и моря подверг
лись здесь сильным изменениям в четвертич
ный период.

И. расположена в великой средиземной зоне 
древних геосинклинальных бассейнов и интен
сивного горообразования с мощными проявле
ниями вулканизма. Третичные складки про
ходят в Индрнезии вогнутой к С. дугой, обра
зуя горную ось Суматры и Ментавейских о-вов 
и захватывая Яву и М. Зондские о-ва. На В. 
третичная складчатость подходит к Австралий
скому массиву и изгибается к северу, вскоре 
сливаясь с круго-тихоокеанской тектонической 
зоной. На месте соединения обеих зон нахо
дятся Молукки. В И. заходит также область 
более древней складчатости—от Индо-Китая 
и Малакки она простирается на о-ва Банка, 
Биллитон, Борнео и Целебес; древние складки 
сильнее размыты и разбиты сбросами; поэтому 
здесь преобладают глыбовые массивы, часто 
выступают кристаллические породы. Разломам 
подверглись и третичные хребты, раздроблен
ные на отдельные обломки, между к-рыми на
ходятся опустившиеся участки. В связи с раз
ломами в И. мощно развит вулканизм. Вулка
ны, из к-рых много действующих, расположены 
рядами вдоль линий разломов. Больше всего 
их на Яве, южный берег к-рой соответствует 
сбросовому краю Азиатской континентальной 
платформы. В Зондском проливе находится ост
ровной вулкан Кракатау (см.), большей своей 
частью разрушенный во время извержения 

1883. Ряд вулканов подымается вдоль горной 
оси Суматры. К В. от Явы зона современного 
вулканизма продолжается на островах внут
ренней дуги М. Зондских и на Молукках. 
На Целебесе два вулканических района—один 
на Ю. (мощный вулкан Бантанг), другой на 
С.-В. На Борнео вулканическая деятельность 
проявилась в миоцене (горы Мюллер).

Рельеф И. отличается сильной расчле
ненностью. (См. Борнео, Суматра, Целебес, 
Ява). Большие Зондские о-ва гористы (выс
шая точка И.—Кинибалу на севере Борнео— 
4.173 м), причем на Борнео и Целебесе горы 
образованы, гл. обр., горстами древних, б. ч. 
кристаллических, пород, а на Суматре и Яве— 
третичными складками и вулканами; М. Зонд
ские о-ва сложены из третичных и четвертич
ных пород, с подымающимися над ними дейст
вующими вулканами: Агун (3.200 м), Ринджа- 
ни (3.775 м), Тамбора (2.935 л) и др. Гори
стый о-в Тимор сложен осадочными породами 
от третичных до палеозойских—известняками, 
песчаниками и сланцами. Вертикальные дви
жения литосферы продолжаются в И. и в со
временную эпоху, с чем связаны частые земле
трясения. Острова Банка и Биллитон невы
соки (до 700 м); они состоят из гранитов и слан
цев, как и более высокие о-ва Церам (до 
2.960 м) и Буру. Юго-вост, острова низкие, 
преимущественно коралловые (из четвертич
ных и третичных известняков). Мелкие корал
ловые острова и рифы свойственны многим 
мелководным участкам морей И.

Климат И. экваториального типа, влаж
ный и равномерный; годовые колебания t° не
значительны (в Батавии, напр., ок. 1°). Средние 
годовые температуры на уровне моря всюду вы
ше +25°,обычно +25°—1-27°. Суточные колеба
ния температуры больше средних месячных. 
Относительная влажность воздуха на побережь
ях близка к 80%. Осадков выпадает в среднем 
ок. 2.500 мм в год; они довольно равномерно 
распределены по сезонам, кроме ю.-в. части 
И., отличающейся сухой зимой. И. находится 
под воздействием муссонных ветров Азии и 
Австралии. С декабря по март в Сев. И. господ
ствуют с.-в. ветры; перейдя экватор, они изме
няются в с.-з. и зап., втягиваясь в австра
лийскую циклональную область. Северо-вос
точные и северо-западные муссоны приносят 
дожди, так как достигают И., пройдя над мо
рем. С июня по октябрь распределение ветров 
обратное. В Южной Индонезии господствуют 
ю.-в. ветры, дующие из области австралийско
го антициклона. Эти ветры вначале весьма сухи, 
и с ними связан засушливый сезон, отчетливо 
выраженный на М. Зондских о-вах. С пересе
чением морских пространств эти ветры увлаж
няются и переходят к С. от экватора во влажные 
летние ю.-з. муссоны. Больше всего выпада
ет дождя в И. от зап. ветров, вследствие чего 
вся 3aij. И. и зап. части отдельных ее остро
вов получают больше влаги, чем вост, части. 
Зап. Суматра получает 3—4 м и более годовых 
осадков (Падан—4.428 мм), тогда как вост, рав
нины острова—2—3 м (Палембан—2.573 мм).—■* 
Гористый рельеф И. способствует большо
му разнообразию в выпадении дождя по от
дельным районам. Западные склоны обычно 
гораздо влажнее восточных, а замкнутые кот
ловины отличаются сухостью. Сухой зимний 
сезон (Юж. полушария) резко выражен на 
Малых Зондских о-вах, а в смягченной форме 
также и на Восточной Яве и Южном Целебесе.
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С повышением местности климат становится ме
нее жарким и более влажным. Так, на Яве, в 
Бейтензорге (266 м над ур. моря), выпадает 
4.204 мм осадков в год, а в Крангане (311 м)— 
даже 6.157 мм. На больших высотах влажность 
климата уменьшается. Так как горы И. не до
стигают снеговой границы и в рельефе господст
вуют низменности и средне-высотные горы, 
климат Индонезии типично- или смягченно
тропический.

Речная сеть И. вследствие влажности 
климата развита значительно, хотя крупные 
реки имеются только на Борнео и Суматре, 
где они являются главными путями сообщения 
по болотистым низменностям Вост. Суматры 
и Юж. и Вост. Борнео. В земледельческих райо
нах реки имеют, кроме того, ирригационное 
значение, особенно при культуре риса. Реки 
И. обладают большими запасами энергии, 
пока мало использованными.

П о ч в ы И. принадлежат к тропическим 
красноземам; особенно плодородны почвы на 
продуктах вулканических извержений (под
вергшихся выветриванию лавах и туфах).

Растительность И. очень богата. 
Она представлена преимущественно влажны
ми тропическими лесами, с огромным разнооб
разием видов. Состав лесов меняется с по
вышением местности. Можно выделить 3 глав
ных зоны: 1) побережья и предгорья, 2) сред
ние склоны гор (примерно, от 700 до 1.500 м), 
3) высокие горы (1.500—2.500 м); выше леса 
переходят в кустарниковые заросли. Для 
нижней лесной полосы характерно обилие 
пальм; многие из них, как кокосовая и др., 
культивируются. По болотистым побережьям 
распространены заросли пальмы нипы, а так
же мангровые леса. Типичны для берегов 
панданусы, для всей нижней зоны—заросли 
бамбуков. В состав леса входит много крупных 
деревьев, как виды фикусов и др., множество 
лиан, как ротанги и др. Особенно роскошно 
развит тропический лес на средних склонах гор. 
В верхней лесной зоне преобладают субтропи
ческие и умеренные формы—вечнозеленые ду
бы, лавровые, рододендроны; появляются хвой
ные (подокарповые). На вершинах растут ку
старники и травы, среди которых много родов, 
общих с Палеарктикой. Растительность с пре
обладанием влажных лесов особенно богато 
развита в Зап. И.;она имеет здесь много общего 
с флорой всей Юж. Азии, хотя немало и энде
мичных форм. Вост. И. сохраняет тот же тип 
растительности, но несколько обедненный и 
видоизмененный вследствие большей сухости 
климата.

Ф а у н а И. преимущественно южно-азиат
ского лесного типа; она входит в состав Во
сточной (см. Восточная область) или Индо- 
Малайской зоогеографической области. Вост, 
часть И. отличается общей обедненностью чи
сла видов, а также появлением австралийских 
форм, как сумчатые (кускусы), из птиц—ви
ды какаду, медососов и др. Из млекопитаю
щих характерны обезьяны, в т. ч. антропо
морфные—оранг-утанг на Суматре и Борнео, 
гиббон на Суматре и Яве. На Больших Зонд
ских о-вах водятся лемуры и шерстокрылые. 
Из крупных хищных на Суматре и Яве водится 
тигр, на Суматре и Борнео—малайский мед
ведь. Из крупных толстокожих на Суматре 
и Борнео живут слоны и носороги. Характерны 
для И. дикие буйволы, кабаны и тапиры (на 
Суматре и Яве), в особенности же летучие 

мыши, в т. ч. крупные летучие собаки. Богата 
птичья фауна: аргусы, птицы-носороги, нек- 
тарки и др. Из рептилий—многочисленные 
крокодилы, крупные ящерицы, змеи, в т. ч. 
питон и очковая змея; масса насекомых.

Экономический и исторический очерк И. см. 
в статьях Индия Нидерландская, Индия Пор
тугальская, Борнео,

Лит.: Sion I., Asie de moussons, «Gdographie uni
verselie», t. IX, p. 2, P., 1929; W e b e r M., Der tndo- 
australische Archipel und die G-eschichte seiner Tierwelt, 
Jena, 1902; Arldt Th., Die Entwicklung der indo- 
australischen Inselwelt, «Petermanns Mitteilungen», Go
tha, LXIII, 1917, Dezember—H. (12); Volz W., Der Ma- 
laische Archipel, sein Bau und sein Zusammenhang mit 
Asien, «Sitzungsberichte der Physikalisch-medizin. So
cietal zu Erlangen», Erlangen, [1913], H. 44; P e к л ю Э., 
Земля и люди, т. XIV, СПБ, 1900; Уоллес А., Ма
лайский архипелаг, рус. пер., СПБ, 1872; А р в о ль д и 
В., По островам Малайского архипелага, 2 изд., М., 
1923 (попул.). Б. Добрынин.

Население. В этнографическом отно
шении население И. отличается значительной 
сложностью состава. Не считая европейцев, 
индусов, арабов, китайцев, японцев и иных 
поздних поселенцев, туземное население И. 
состоит из трех групп: малайцев, протомалай
цев, или индонезийцев, и негроидов (см.), или 
негритосов. В последнее время термин «индоне
зийцы» приобретает более широкий полити
ческий характер, обозначая все туземное на
селение И., объединяющееся в борьбе про
тив голландского империализма. Малайцы оби
тают преимущественно в прибрежных обла
стях И. (бланда, мантра, якун и др. на Малак
ке; минангкабау, палембанги, реджанги на 
Суматре; малайцы Борнео, неправильно име
нуемые даяками, малайцы Явы и пр.). Про
томалайцы, или индонезийцы в узком смысле, 
составляют основное население преимуществен
но внутренних областей И. (алас, ачин, тоба- 
батаки, лахут, гайо, лубу на Суматре, альфу- 
ры, тораджа на Целебесе и Молуккских о-вах, 
ниасы на о-ве Ниасе, кайян, кениан, ибан, 
клемантан, мурут, в том числе дузун и тагалы, 
на Борнео, ифугао, бонток-игорот, манобо на 
Филиппинах). Наконец, негроиды обитают 
преимущественно в наименее доступных местах 
Индонезии (сакей, сенои, семанги на Малак
ке, кубу на Суматре, негритосы Лусона, аэта 
Филиппин, пунан на Борнео, тоала на Це
лебесе и пр.).

Малайцы являются в значительном боль
шинстве наиболее развитой частью населения 
И. Основное занятие их составляет технически 
высоко стоящее террасовое земледелие, а равно 
разведение рогатого скота, гл. обр. буйволов. 
Местами немаловажное значение имеет рыбо
ловство, и частично сохраняется охота. Обще
ственный строй малайцев представляет распад 
родового строя с глубоким классовым расслое
нием, а в ряде мест (на Яве, Бали и частично на 
Суматре) доходит до развитого феодализма. 
В настоящее время в малайской деревне про
исходит развитие капиталистических отноше
ний. Под влиянием колониальной эксплоата
ции значительные массы малайского крестьян
ства пролетаризируются, составляя основные 
кадры туземных с.-х. и фабричных рабочих. 
Наиболее развитыми и однородными в нацио
нальном отношении являются яванцы.

Основное занятие протомалайцев — индоне
зийцев — разведение риса, преимущественно 
на неорошаемых полях (ладанг), и охота. 
Некоторые племена индонезийцев являются 
своеобразными рыболовами-номадами, постоян
но живущими на плотах и в лодках и пе-
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редвигающимися вдоль побережья, ведя обмен 
рыбы и крабов на рис и пр. продукты при
брежных жителей. Общественный строй индо
незийских племен, характеризующийся патри
архальными отношениями, обнаруживает зна
чительное социальное расслоение; у нек-рых 
племен, в частности на Борнео, сохраняются 
яркие черты матриархата. Основная же масса 
индонезийцев в нек-рых местах, напр., на 
С. Суматры, в течение долгого времени герои
чески сопротивлявшаяся колонизации, ныне 
совершенно порабощена, несет тяжелое бремя 
преимущественно натуральных налогов и по
винностей. Наконец, негроиды, считающиеся 
наиболее древним слоем туземного населения 
И., оттесненные в горные области и девствен
ные леса И. и сохраняющие крайнюю изоли
рованность, являются преимущественно бро
дячими собирателями и охотниками, иногда 
рыболовами, причем нек-рые из этих племен, 
дапр. кубу (см.) на Суматре и пунан (см.) на 
Борнео, принадлежат к числу наиболее от
сталых племен земного шара. Эта часть на
селения И., в свою очередь, жестоко эксплоати- 
руется малайскими торговцами, с которыми 
поддерживает отношения в форме т. н. немого 
обмена (см.).

Систематическая и жестокая колониальная 
эксплоатация вызвала в среде туземного на
селения И. национальное и революционное 
движение, длящееся уже десятилетия и выра
зившееся в забастовках и в ряде восстаний. 
См. Индия Нидерландская.

Лит.: AIkem a В., BezemerT., Bekno pt, 
Handboek der Volkenkunde van Nederlandsch Indie, Gro
ningen, 1927; Eerde J., van, De Volkenkunde van 
Nederlandsch Indie in monographien, Haarlem, 1920— 
1921; M art in R., Die Inlandstamme der Malayischen 
Halbinsel, Jena, 1905; S k e a t W. and В 1 a g d e n C., 
Pagan races of the Malay Peninsula, 2 vis, L., 1906; Ency
clopaedic van Nederlandsch Indie, 6 d-s, Haag, 1917—1932.

ИНДОР, гл. город одноименного индийского 
туземного княжества, управляемого под конт
ролем брит, агента. Значительный торговый и 
промышленный центр; связан железной до
рогой с Бомбеем и Конпуром. Мелкое прядиль
ное и ткацкое производство, обширная торго
вля опиумом; 127.327 жителей (1931).

ИНДО-СКИФЫ, условное название несколь
ких центрально-азиатских народов, вторгав
шихся в Индию в 1—6 вв. хр. э. Сюда относят
ся: 1) саки, основавшие в Зап. Индии несколь
ко сатрапств (2—3 вв.); 2) юе-ши (иначе юеч- 
жи; возможно, юс-ши — китайское название 
народа куш), образовавшие почти одновре
менно с саками на С.-З. Индии т. н. кушанскую 
династию, к-рая вступила в торговые сношения 
с Римом (посольство кушанского царя Кад- 
физа II к Траяну), и 3) белые гунны или эфта- 
литы, завладевшие Индией в 5—6 вв., влады
чество которых было уничтожено возникшей 
в середине 6 в. турецкой империей (см. Индия, 
Исторический очерк).

ИНДОССАМЕНТ (жиро), передаточная над
пись на векселе, делаемая обычно на оборот
ной стороне его (in dossq). Посредством И. век
сель передается прежним векселедержателем 
новому, перед которым все предыдущие над
писатели, наряду с векселедателем, прини
мают на себя солидарную ответственность по 
векселю. Индоссамент допускается только на 
всю сумму векселя. Приобретатель векселя 
по И. получает вполне самостоятельные права 
по векселю: ему не могут быть противопо
ставлены личные возражения против индос
санта. По германскому и английскому праву,

передача векселя по индоссаменту может быть 
запрещена векселедателем прямой оговоркой 
на самом векселе. :

ИНДОСТАН (Hindustan), «страна индусов», 
средний из трех крупных южно-азиатских по
луостровов, вдающийся в Индийский океан под 
8—24° с. ш. и 68—90° в. д. и омываемый с 
З.-Ю.-З. Аравийским морем, с Ю.-В.—Бен
гальским заливом и Палкским проливом. Ма
ксимальное протяжение с С. на Ю.—ок. 2 тыс. 
км, с В. на 3.—1,7 тыс. км. Первоначальна 
название И. применялось к области среднего 
Ганга или (чаще) к стране, лежащей между 
Гималаями и Деканом (см.). В этом послед
нем значении—материковой части Индии—упо
требляется в западно-европейской литературе* 
и теперь. О природе, населении, хозяйстве 
Индостана см. Индия.

ИНДОФЕНИН, синий краситель состава 
Ci2H7ONS, образующийся при действии серной 
кислоты и изатина (см.) на тиофен (см.). 
Образование И. является качественной реак
цией на тиофен (индофениновая реакция): 
к бензольному раствору, испытуемому на 
присутствие тиофена, прибавляют изатин и 
крепкую серную кислоту; при наличии тио
фена появляется темносинее окрашивание. 
Так как бензол, полученный из каменноуголь
ного дегтя, всегда содержит тиофен в качестве 
примеси, то он дает индофениновую реакцию, 
в отличие от чистого бензола, не содержащего 
тиофена. Этот факт привел в 1883 к открытию 
тиофена немецким химиком Виктором Майе
ром (до этого индофениновая реакция припи
сывалась бензолу).

ИНДОФЕНОЛЫ, синие органические краси
тели, получающиеся при окислении смеси фе
нолов с аминофенолами или пара-диаминами. 
Простейшими, имеет формулу:

NH= \ /-N-ч /—ОН

И.—кубовые красители, изредка применяю
щиеся в ситцепечатании (напр., «а-нафтоло- 
вая синяя»); окраски И. очень непрочны по 
отношению к действию кислот и запариванию, 
но довольно стойки при мытье. Большее при
менение И. нашли в качестве промежуточных 
продуктов в производстве синих и зеленых 
сернистых красителей. В последнее время один 
из И. (2,6-дихлор-фенол-индофенол) получил 
важное применение в качестве реактива на 
витамин С (см. Витамины).

* ИНДРА, один из главных богов ведийского 
периода индийской религии. И.—типичное 
божество земледельческого народа и, прежде 
всего, божество класса воинов-землевладель
цев. И.—непобедимый, грубый, вспыльчивый, 
невоздержанный в пище воин. И. ведет борьбу 
с демоном засухи Вритрой, похитившим даю
щих дождь небесных коров. Поражая врагов 
палицей, мечущей молнии, И. с громовой му
зыкой носится по небу, окруженный божества
ми ветра Марутами. При всем этом Индра—доб
рый бог, он посылает дождь, преследует де
монов зла. Изображался Индра либо едущим 
на колеснице, запряженной конями, либо вер
хом на трехголовом слоне. В послеведийском 
периоде индийской религии Индра почти не 
упоминается.

ИНДРАГИРИ (Индерагири, Inderagiri), 
река на о-ве Суматре в Нидерландской Индии. 
Истоки—в горной стране Юж. Паданг, неда
леко от зап. берега Суматры. Пройдя через
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большое оз. Сингкарах, И. течет на В. через 
пров. Риау и впадает в Южно-Китайское море. 
Длина св. 500 км. Судоходна на протяжении 
100—150 км от устья. В верховьях И., в одно
именном округе провинции Риау, залегает 
месторождение каменного угля, эксплоатиру- 
омое государством (добыча около 600 тыс. т 
в год). Уголь вывозится на 3. по железной 
дороге до Эммагавен (гавани г. Падана). В 
бассейне И., в пределах пров. Риау, располо
жено 8 небольших вассальных туземных кня
жеств. В крупнейшем из них—Индрагири— 
ок. 55 тыс. жит. См. также Суматра.

ИНДРИ (Indris, Et. Geoffr., 1796), род мада
гаскарских полуобезьян с единственным видом 
«короткохвостого индри» (Indris brevicauda- 
tus, Et. Geoffr., 1812); хвост рудиментарен, 
конечности крупные, между пальцами перепон
ки, крупный горловой мешок; шерсть длин
ная, волнистая, пальцы покрыты волосами. 
Окраска шерсти необычайно варьирует: от чер
ной на голове, спине, плечах и белой на пред
плечьях, голенях и на области вокруг хво
ста с примесью оранжевого и других цветов 
до преобладания серой и даже до целиком 
бело»й. Живут стадами на деревьях, ведут днев
ной образ жизни, питаются гл. обр. плодами, 
съедают мозг пойманных птиц; издаваемые 
ими очень громкие звуки напоминают завы
вание собак. Обитают в лесах по вост, берегу 
о-ва Мадагаскара от зал. Антонгиль (Antongil) 
на С. до реки Масара (Masara) на Ю. Вместе 
с родами авагисов или липанотусов и си- 
фак входят в состав семейства индриеобраз- 
ных (Indrisidae) со следующими особенностя
ми: зачаточная летательная кожная складка 
у передних конечностей, к-рые коротки по 
сравнению с задними; крупные размеры тела

(у И. до 60 см длины), необычайно варьи
рующая окраска шерсти, развитой головной 
мозг, лишь 30 зубов Q * о(1) ? огромная
слепая кишка, одна пара млечных желез на 
груди; поперечный диаметр грудной клетки 
значительно больше передне-заднего. И. име
ют сильно развитую мигательную перепонку; 
рожают одного детеныша; живут на деревьях; 
по деревьям и по земле передвигаются прыж
ками в выпрямленном положении.

ИНДРИКОТЕРИЙ (Indricotherium Borissiak), 
вымерший гигантский носорог (до 5 м высоты), 
представитель выделяемой в особое подсемей
ство (Indricotheriidae) специализированной вет
ви примитивных носорогов; зубной аппарат 
и кости скелета несут признаки как древней
ших носорогов, так. и более примитивных 

семейств (Tapiridae, Lophiodontidae); наряду 
с этим, трехпалые кисти конечностей обнару
живают высокую специализацию (в строении 
запястья, редукции боковых пальцев, чрез
вычайном удлинении метаподий), напомина
ющую таковую у 
Equidae (лошадей). 
В связи с гигант
ским ростом скелет 
несет слонообраз
ные черты: столбо
образные конечно
сти, укороченные 
фаланги,укорочен
ные тела грудных 
позвонков; шейные 
позвонки, наобо
рот, удлиненные и 
пустотелые — жи
вотное имело длин
ную легко подвиж
ную шею.—Остат
ки И. (описано три 
вида) в большом ко
личестве встречают
ся в верхне-олиго- 
ценовых отложениях Казахстана. Близкая фор
ма из Белуджистана была описана снача
ла под родовым названием Paraceratherium, а 

затем — Baluchi- 
therium; она при
надлежит уже бо
лее высоким сло
ям (миоцену) и 
имеет более высо
кую специализа

цию зубного аппарата. Позднее под тем же ро
довым названием Baluchitherium описана и на
ходка из олигоценовых отложений МонгЬлии.

Лит.: БорисякА., О роде Indricotherium N. (т., 
«Записки Российской академии наук», серия VIII, 
т. XXXV, № 6, П., 1923.

ИНДУИЗМ., религия преобладающей массы 
населения современной Индии, видоизменен
ная форма брахманизма (см.); возникает ин
дуизм не ранее 5 в. хр. э. и отражает клас
совую борьбу в Индии в период формирова
ния крупных феодальных государств. Усиление 
власти крупных землевладельцев-феодалов и 
борьба с иноземными завоевателями ведут к 
тому, что буддизм (см.), на который опира
лись властители государств эпохи раннего 
феодализма, теряет прежнее значение, и вновь 
возрождается брахманизм, но уже в форме 
И. В индуизме на первый план выдвигается 
учение о высшем верховном владыке—боге 
Браме, не имеющем образа, вечно существую
щем, безграничном и совершенном; в этом 
сказывается стремление придать И. черты 
монотеистической религии. С учением о Браме 
сливается и учение о Тримурти, т. е. учение 
о троице богов: Браме — высшем божестве, 
Вишну — боге, все охраняющем, всемогущем 
и всеведущем, и Сиве—боге разрушающем, 
мстящем, но и благодатном, дающем смерть, 
являющуюся моментом перерождения и пе
реходом к новому существованию. Вишну 
и Сива, прежние брахманские местные боже
ства, считаются при этом лишь проявлением 
единого божества Брамы. В учении о Тримур
ти ясно сказывается стремление И. объединить 
отдельных местных богов с Брамой. Цели 
объединения местных божеств с единым богом 
служит и учение об «аватарах», т. е. о вопло-
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щениях таких богов, как, напр., Вишну и Сива. 
Аватарами Вишну считаются: Рама (см.)— 
бог, герой, главное действующее лицо поэмы 
Рамаяны (см.), разящий своей секирой все 
злое; бог Кришна (см.)—бог, рождающийся, 
умирающий и вновь воскресающий, бог, покро
вительствующий произрастанию, близкий хри
стианскому Христу. Даже Будда почитается как 
одно из воплощений Вишну. Воплощением Си
вы является линга—символ плодовитости, ко
торому поклоняются лингаиты (см. Линга и 
лингаиты). С целью объединения богов со
здается и учение о родстве между богами: так, 
бог торговцев Ганеса, бог хитрости и изворот
ливости, и бог войны Картикей—сыновья Си
вы. Богини же считаются женами богов: Сара- 
свати—богиня науки и мудрости, жена Брамы; 
Лакшми—богиня любви, жена Вишну; грозная 
Кали—жена Сивы, и т. д. И.'воспринимает не 
только прежних брахманских богов, но и ряд 
богов иноземных, таким является Джаганнат 
(владыка мира), и он считается воплощением 
Вишну. Всех же богов в И. необычайно много, 
а к поклонению этим богам присоединяется еще 
поклонение демонам и поклонение священным 
животным—коровам, обезьянам, змеям и т. д., 
так что каждая деревня имеет своих особо 
чтимых богов, демонов-покровителей и свя
щенных животных. Таким образом, индуизм 
остается религией многобожия. Характерно 
для И. необычайное количество всевозможных 
обрядов, к-рые совершаются не только в хра
мах, но и в каждой семье особыми жрецами 
как два раза в день, так и при всех событиях 
семейной жизни, как-то: рождение ребенка, 
брак, похороны и т. д. Существуют в семьях 
даже особые учителя религии, т. н. гуру. 
Справляется также множество религиозных 
празднеств, распространено паломничество к 
«святым» местам, например, в Бенарес. Ин
дуизм рано распался на ряд сект, из которых 
можно отметить секты вишнуитов, сиваитов и 
лингаитов. Н. Кун.

ИНДУКТАНС, индуктивное сопротивление 
проводников переменному току. В проводнике, 
по к-рому течет переменный ток, возникает 
переменная же электродвижущая сила само
индукции. При этом эффективная сила тока 
получается тем меньшая, чем больше эта 
электродвижущая сила самоиндукции. В из
вестном смысле это равносильно наличию не
которого сопротивления. Но И. существенно 
отличается от омического сопротивления тем, 
что ток в проводнике с чисто индуктивным 
сопротивлением не сопровождается выделением 
тепла (безваттное сопротивление). Величина 
И. выражается произведением Leo, где L— 
коэффициент самоиндукции проводника, а со— 
циклическая частота переменного тока, рав
ная числу периодов в секунду, умноженному 
на 2 л.

ИНДУКТИВНОСТЬ, или коэффициент само
индукции L—коэффициент пропорционально
сти между током I, текущим по уединенному 
проводнику, и потоком индукции 27 через 
контур данного проводника

N = LI.
И.—всегда величина положительная и числен
но равна числу линий индукции через контур 
проводника, по которому течет ток силой в 
1 единицу.—При отсутствии в магнитном поле 
тока намагничивающихся тел И. определяется 
только формой и расположением отдельных 

частей контура друг относительно друга. При 
наличии намагничивающихся тел в магнитном 
поле тока значение индуктивности зависит 
также от свойств этих тел. — Величина И. 
может быть рассчитана только в наиболее про
стых случаях. Обычно же она находится изме
рением. В случае наличия в магнитном поле 
тока другого проводника, обтекаемого током, 
поток индукции через контур одного из 
них зависит и от данных другого проводника 
и от взаимного расположения проводников. 
В этом случае поток индукции JV будет равен 
сумме произведений из токов на 2 постоянные 
величины:

N = LA +'MJ2.
Коэффициент М называется взаимной индук

тивностью или коэффициентом взаимной ин
дукции. И. и взаимная И. измеряются в ген
ри = 10» CGSM.

Практические формулы для расчета И. и взаимной И. 
можно найти, напр., в кн.: Рейнер Дж. Г., Спра
вочник по падиоте-хиике, М., 1929.

ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД, см. Индукция.
ИНДУКТОР, небольшой генератор перемен

ного тока, применяемый в телефонии для 
посылки вызывного сигнала. Магнитное поле 
И. создается помощью нескольких постоянных 
магнитов подковообразной формы. Якорь — 
двутаврового сечения с насаженными полюс
ными наконечниками, выгнутыми по форме 
якоря с зазором ок. 0,2 мм. Обмотка якоря, 
обычно с большим числом витков, присоеди
няется одним концом к контактной пружине, 
а другим—к корпусу И. Якорь укреплен на 
подшипниках, имеет зубчатую передачу с от
ношением 1 : 5 и вращается помощью рукоят
ки, действующей на большую зубчатку. При 
3 оборотах рукоятки в 1 сек. И. дает напряже
ние от 50 до 75 V. Ручные И. применяются 
в аппаратах местной батареи и коммутаторах 
небольших телефонных станций. Большие стан
ции снабжены И. с моторным приводом. Ино
гда индуктором называется индукционная ка
тушка (см.).

ИНДУКТОРНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ (ина
че аппарате местной батарее й— 
МБ), совокупность приборов, устанавливаемых 
у абонента телефонной сГети и включаемых на 
телефонную станцию системы местной батареи 
(см. Центральные телефонные станции). И.т. а. 
состоит: а) из прибора, с помощью которого 
абонент производит вызов телефонной стан
ции; этим прибором является индуктор; б) из 
прибора, дающего возможность принять сигнал 
вызова, посылаемого в аппарат абонента; этим 
прибором является электрический поляризо
ванный звонок; в) из передатчика речи—микро
фона—и г) из приемника речи-—телефона. 
Все эти приборы соединены между собой таким 
образом, что обычно в линейные провода, 
соединяющие И. т. а. с телефонной станцией, 
включены индуктор и звонок, а во время раз
говора вместо них в линейные провода вклю
чаются микрофон и телефон. Такое переклю
чение вызывных и разговорных приборов про
изводится с помощью рычага, на к-рый вешает
ся микротелефон.

ИНДУКЦИОННАЯ КАТУШКА,иначе индук
тор и й, или спираль Румкор- 
ф а. И. к. служит для получения высоких 
электрических потенциалов и применяется так
же для превращения постоянного тока галь
ванических элементов в переменный ток. Она 
представляет собой трансформатор с разом-
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кнутой магнитной цепью, питаемый прерывис
тым постоянным током.

Принцип действия прибора следующий (см. 
рис.): С—сердечник, составленный для предот
вращения токов Фуко из железных проволок 
или листов. Он покрыт немногими витками 
толстой проволоки Л, представляющей собой 
первичную обмотку; К—вторичная обмотка, со
стоящая из очень большого числа витков тонкой

проволоки, разбитой на секции для предотвра
щения пробоя искрой. Ток от батареи посту
пает в клемму+В, проходит витки первичной 
катушки и через пружину М с железным 
молоточком Л и винт Р направляется в другой 
полюс батареи—В. Сердечник намагничивает
ся и притягивает молоточек; вследствие это
го платиновый контакт пружины отходит от 
винта Р, и ток размыкается. Это вызывает 
размагничивание сердечника, отчего пружина 
М возвращается в прежнее положение; после 
этого ток вновь замыкается, и процесс начи
нается снова. В момент замыкания и размы
кания во вторичной обмотке индуцируется 
большое напряжение, при размыкании более 
высокое, чем при замыкании. В месте разрыва 
цепи включают конденсатор Е из листов ста
ниоля и парафинированной бумаги. Он служит 
для ослабления искры размыкания в контакте 
МР, вследствие чего ускоряется процесс раз
магничивания сердечника и повышается наво
димый потенциал. Искра разряда, проскакивая 
в I с острия на диск, в наиболее крупных при
борах достигает длины 100 см и более. Вслед
ствие развития большого количества тепла 
в контакте МР уже в приборах среднего раз
мера приходится размыкать ток специальны
ми прерывателями: ртутными, ртутно-газовы
ми или электролитическими.

Лит,: ХвольсонО. Д., Курс физики, 2 изд., т. IV, 
Берлин, 1923; Гримзель Э., Курс физики для 
студентов, преподавателей и для самообразования..., 
пер. под ред. А. Бачинского, 3 изд., ч. 4, М.—Л., 1932.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВЕСЫ, весьма чувстви
тельный прибор, основанный на индукционных

действиях электриче- 
___ 1.1.1 -________ - л-____ского тока. Служит для 

г_______________ * | исследования внутрен-
а в них свойств металлов.

‘—I I----------- 1 I—* И. в. состоят из четырех
.—f" —j----------- п |—i катушек А, а, В, Ь, из мед-

а Ь I н°й проволоки, попарно на-
I витых на два картонных ци- 

I_________ . . _____ I линдра. Катушки А и В
р I включены последовательно с

ЦТЛД прерывателем л и аккумуля-
' торной батареей С, составляя

отдельную цепь. Катушки а и b с последовательно вклю
ченным индикатором д составляют другую самостоятель
ную цепь. Катушки а и & индуктивно связаны с катуш

ками А и В и включены т. о., что индуцируемые в них токи 
направляются навстречу друг другу. Размеры и взаим
ное расположение катушек А и а, В и Ь можно подобрать 
т. о., что индукцион. токи в «а» и <«Ь» будут взаимно урав
новешиваться, и индикатор не будет давать показаний.

При приближении к одной из катушек испытуемого' 
металлического образца равновесие нарушается, и инди
катор дает показание, к-рое зависит от внешних и от 
внутренних свойств образца. И. в. были применены 
проф. Хугесом (Hughes) в 1879 для исследования состава 
сплавов. В качестве прерывателя им был использован 
микрофон в соединении с часами, а индикатором служил 
телефон. В дальнейшем проф. Бергман (Bergmann) при
менил в 1891 И. в. для определения электропроводности 
металлов, причем им были внесены нек-рые конструктив
ные изменения: микрофон с часами был заменен специаль
ным электромагнитным прерывателем, а индикатором 
служил чувствительный гальванометр.

ИНДУКЦИОННЫЕ МАШИНЫ, электрические 
машины переменного тока, имеющие электри
чески независимые первичную и вторичную 
обмотки и получающие возбуждение со стороны 
первичной цепи переменным током; вращаются 
с изменяющейся—в зависимости от нагрузки— 
скоростью. И. м. делятся на 2 категории: 
1) бесколлекторные (асинхронные), у к-рых 
первичная часть (статор) соединена с источни
ком переменного тока, а вторичная (ротор) 
связана путем трансформации с первичной 
и замыкается накоротко, и 2) коллекторные— 
более сложные по конструкции, но позволяю
щие (в моторах) значительные изменения ско
рости и момента. И. м. бывают одно- и много
фазные. Наибольшее применение имеют 3-фаз- 
ные короткозамкнутые, типа беличьего колеса. 
См. Двигатель электрический,

ИНДУКЦИЯ, (лат. inductio — наведение), в 
логике—одна из форм умозаключения., обозна
чающая движение познания от частного к об
щему, нахождение в вещах и явлениях путем 
сравнения и обобщения признаков и свойств, 
общих для ряда отдельных вещей и явлений. 
Наблюдение фактов, явлений и установление 
связей и законов их представляют исходный 
пункт познавательной деятельности. Ленин 
пишет: «Чтобы понять, нужно эмпирически 
начать понимание, изучение, от эмпирии подни
маться к общему. Чтобы научиться плавать, 
надо лезть в воду» (Ленин, Философские 
тетради, М., 1936, стр. 197). Диалектико
материалистическое познание действительно
сти во всех ее связях и отношениях, в движе
нии и развитии не ограничивается, однако, 
движением от частного к общему, обобщением 
отдельных фактов и явлений, а включает в себя 
еще ряд необходимых моментов и немыслимо 
также без движения от общего к частному. 
Отражение этого обратного пути логика выра
зила в дедукции (см.).

Формальная логика всегда рассматривала 
индукцию односторонне, метафизически, при
чем одни формально-логические школы видели 
в ней единственно правильную форму умоза
ключения, в то время как другие признавали 
таковой только дедукцию. Однако, в силу того, 
что и формально-логическое понимание индук
ции отражало одну из необходимых сторон по
знавательного процесса, защитники индуктив
ной логики содействовали раскрытию ряда су
щественных закономерностей действительности 
и оказали значительное влияние на развитие 
науки. Это положительное влияние И. было 
особенно велико’ в период оформления совре
менной экспериментальной науки на заре раз
вития капитализма в 16—18 вв. В этот началь
ный период своего развития наука находилась 
на такой стадии, когда важнейшей задачей ее 
было непосредственное наблюдение, собирание,
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накопление фактов, опытное изучение природы 
путем анализа и эксперимента. Энгельс под
черкивал историческую необходимость метода 
индукции, как основы грандиозных успехов 
-естествознания, и вместе с тем отмечал его 
метафизическую ограниченность и односторон
ность (см. Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XIV, стр. 21).

Обобщение метода И. на том этапе дано бы
ло одним из крупнейших мыслителей 17 в., 
родоначальником эмпиризма Бэконом Верулам- 
ским (1561—1626). Бэкон считает И. единствен
но правильным методом познания. В основу 
познания он кладет анализ, разложение слож
ного явления на его простые свойства и позна
ние причин их. Индукция Бэкона включает 
-три момента, находящие выражение в 3 табли
цах: в таблице сходства, таблице отклонения 
или отсутствия аналогий и таблице сопут
ствующих изменений. Метод сходства и анало
гии лежал в основе классификации растений 
и животных, где и были сделаны крупные 
успехи в рассматриваемый период. Нахожде
ние наиболее общих свойств, присущих дан
ному виду или роду, дало возможность перейти 
ют простого описания растений («травники») 
к систематизации их и, далее, перейти от 
классификации по различным несущественным 
свойствам и признакам к делению по более 
существенным признакам, например, по стро
ению венчика у цветковых (Турнефор) или по 
свойствам тычинок (Линней). Метод изоля
ции лежал в основе естественно-научного экс
перимента того периода. Так, на нем построе
но учение Ньютона о цветах. Ньютон как 
один из выдающихся творцов науки своего 
времени был решительным защитником мето
да индукции. Он считал его единственно воз
можным путем познания причин явлений, хо
тя и отдавал себе отчет в том, что он не мо
жет дать полной достоверности. Дедукцию и 
синтез Ньютон считает обратной стороной ин
дукции и рекомендует пользоваться ими после 
того, как индуктивным путем*найдена причина 
данного явления. Метод изоляции и сравнения 
лежит в основе опытов знаменитого химика 
Лавуазье (1743—94), послуживших основой 
для разрушения флогистонной теории. Метод 
сопутствующих изменений или сравнений легко 
можно обнаружить в опытах Вудсворта (1699), в 
к-рых он доказал неправильность водяной теории 
питания растений и роль минерального питания.

Однако, при всей той роли, к-рую - играл 
индуктивный метод в развитии эксперимен
тального естествознания, вскоре выяснилась 
его недостаточность, ибо он в ряде случаев 
приводил к ложным теориям. Даже Ньютон 
в своей оптике, при всех его огромных исто
рических заслугах, пришел на основе метода 
И. к ряду ложных положений. К неверным 
выводам, построенным на методе изоляции, 
привели также и известные опыты Ван-Гель- 
монта (с отростком ивы) и Бойля (с тыквой), 
ибо на их основе пытались доказать, что вода 
является единственным питательным веще
ством для растений. Поэтому индуктивный 
метод подвергается критике уже в конце 
17 и в начале 18 вв. Юм (1711—76) считал, что 
индуктивное познание не обеспечивает досто
верности знанию. Лейбниц (1646—1716) про
водит ту мысль, что основанное на опыте ин
дуктивное познание не может дать истине ха
рактера всеобщей необходимости. Точно так 
же и Гегель (1770—1831) на свой идеалисти

ческий лад вскрывает недостаточность и одно
сторонность чисто эмпирического индуктивно
го метода, который, изолируя отдельные свой
ства, рассматривает их как самостоятельные, 
тем самым лишая явление его целостности, не 
вскрывая внутренних связей явления с общим 
процессом развития. В «Логике», систематизи
руя формы суждения и умозаключения, уста
навливая между ними отношения субордина
ции и выводя их друг из друга, он показывает, 
что И. и дедукция в различных формах умоза
ключений выступают как две стороны единого 
процесса познания.

Однако, с середины 19 в. буржуазная фило
софия, становясь на путь реакции, порывает 
с диалектикой, стремится доказать неизмен
ность форм мышления и реставрирует формаль
ную логику. Вопреки этим метафизическим 
и формально-логическим тенденциям буржуаз
ной философии, развитие естествознания в 
19 в. (развитие химии и, в частности, агрохи
мии, развитие физиологии и эволюционной 
теории биологии, закона сохранения и превра
щения энергии) все более доказывает ограни
ченность и совершенную недостаточность при
менения только индуктивного метода. Энгельс 
указывает, что «благодаря успехам теории 
развития даже вся классификация организмов 
отнята у индукции и сведена к „дедукции", 
к учению о происхождении—какой-нибудь вид 
буквально дедуцируется, выводится из 
другого путем происхождения, а доказать тео
рию развития при помощи простой индукции 
невозможно, так как она целиком антииндук- 
тивна. Благодаря индукции понятия сорти
руются: вид, род, класс; благодаря же теории 
развития они стали текучими, а значит, и от
носительными; а относительные поня
тия не поддаются индукции» (Энгельс, 
Диалектика природы, в кн.: Маркс и Эн
гельс, Сочинения, т. XIV, стр. 497—498). 
Вместе с тем, отмеченные открытия 19 века 
показали, что различные факторы действуют 
не одинаково в различных условиях и в раз
личных сочетаниях. Один из крупнейших 
химиков 19 в.—творец агрохимии—Ю. Либих 
критикует метод Бэкона и тех, кто пытается 
на его основе распространить на весь земной 
шар опыты с выращиванием турнепса, проде
ланные на участке в х/2 га под Лондоном.

Несмотря на торжество стихийной диалек
тики в крупнейших открытиях 19 века, гос
подствующим методом остается метафизиче
ский, к-рый оказывается в резком противоре
чии с накопленными наукой фактами. И если 
среди естествоиспытателей чаще встречается 
влияние стихийной диалектики, то среди бур
жуазных философов этой эпохи ярко выражен 
разрыв между И. и дедукцией, характерный 
для метафизической логики, ставшей тормазом 
в развитии знания. Этот разрыв приводит 
к тому, что одно философское направление 
(позитивизм) пытается обосновать научное по
знание исключительно на индукции, в то время 
как другое—на чисто дедуктивных, априорных 
основоположениях, идущих от Канта. Наряду 
с логистикой, опирающейся на априорные 
логические аксиомы, мы встречаем попытку 
нек-рых буржуазных естественников соединить 
И. и дедукцию. Сочетанием индуктивного мето
да с априорными конструкциями пытаются 
подменить подлинное единство И. и дедукции, 
к-рое все более настоятельно требуется всем 
ходом развития современной науци.
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Вскрывая ограниченность метафизического 

понимания И., Энгельс называет индуктивное 
умозаключение «проблематическим» и говорит: 
«Эти люди так уперлись в противоположность 
между индукцией и дедукцией, что сводят все 
логические формы умозаключения к этим двум, 
не замечая при этом вовсе, что они: 1) приме
няют под этим названием бессознательно совер
шенно другие формы умозаключения, 2) не 
пользуются всем богатством форм умозаключе
ния, поскольку их нельзя втиснуть в рамки 
этих двух форм, и 3) превращают благодаря 
этому сами эти формы—индукцию и дедук
цию—в чистейшую бессмыслицу» (Энгельс, 
Диалектика природы, в кн.: Маркс и Эн
гельс, Соч., т. XIV, стр. 497 и 496). По
длинное единство И. и дедукции дает лишь ме
тод материалистической диалектики, позволяю
щей не только установить известное закономер
ное отношение между различными сторонами, 
свойствами того или иного явления, между 
факторами, влияющими на него, но и вскрыть 
внутренние связи его, закон его развития, 
исследовать процесс его развития, перехода 
от простого к сложному. И. и дедукция высту
пают как стороны единого диалектического 
метода познания, одновременно присутствуя 
в каждом его моменте. Для диалектико-мате
риалистической логики процесс познания есть 
одновременно движение от частного к общему 
и от общего к частному. «Никакая индукция 
на свете никогда не помогла бы нам уяснить 
себе процесс индукции. Это мог сделать 
только анализ этого процесса.—Индукция 
и дедукция связаны между собой столь же 
необходимым образом, как синтез и анализ» 
(Энгельс, там же, стр. 431). Однако, пони
мание диалектического единства И. и дедукции 
меняет характер каждой из них. Дедукция— 
уже не формально логическое выведение, 
а вскрытие исторического характера развития 
данного, явления. И.—не нахождение общих 
свойств в ряде данных явлений без всякого 
принципа выделения этих общих свойств, 
а выведение, обобщенное на основе законов 
развития данного явления в целом и его осо
бенностей.

Энгельс характеризует роль индукции в 
познании на примере исследований Сади Кар
но по теплоте. «Замечательный пример того, 
насколько основательны претензии индукции— 
быть единственной или хотя бы основной фор
мой научных открытий, дает термодинамика. 
Паровая машина является поразительнейшим 
доказательством того, что можно из теплоты 
получить механическое движение. 100.000 паро
вых машин доказывали это не более убедитель
но, чем одна машина, но они все более и более 
заставляли физиков заняться объяснением это
го. Сади Карно первый серьезно взялся за это, 
но не путем индукции. Он изучил паровую 
машину, анализировал ее, нашел, что в ней 
основной процесс не выступает в чистом 
виде, а заслонен всякого рода побочными про
цессами, устранил эти ненужные для главного 
процесса побочные обстоятельства и создал 
идеальную паровую машину (или газовую ма
шину), которую так же нельзя построить прак
тически, как нельзя, например, провести прак
тически геометрическую линию или поверх
ность, но которая оказывает, по-своему, такие 
же услуги, как эти математические абстракции: 
она представляет рассматриваемый процесс в 
чистом, независимом, неприкрытом виде. И он 

носом наткнулся на механический эквивалент 
теплоты (см. значение его функции с), кото
рого он не мог открыть и увидеть лишь потому, 
что верил в теплород. Это является, меж
ду прочим, доказательством вреда ложных тео
рий» (Энгельс, там же, стр. 437—438).

Блестящим примером единства И. и дедук
ции является метод Маркса в «Капитале». 
Маркс критикует классиков политической эко
номии (А. Смита, Рикардо) за то, что они, 
пользуясь методом анализа и И., вскрывая 
общие свойства в ряде фактов, ограничиваются 
этими обобщениями, являющимися лишь то
щими абстракциями, и не могут ни показать 
развития данного явления, ни вскрыть связь 
этих общих моментов с конкретными формами 
их проявления. Так, Рикардо обнаруживает 
общее свойство товара—меновую стоимость— 
и его субстанцию—труд. Он, однако, не может 
показать общественно-исторического характе
ра этого труда. «Он поэтому,—пишет Маркс,— 
не понимает связи этого труда с деньгами, т. е. 
того, что он должен проявляться в виде денег. 
Он поэтому совершенно не понимает связи меж
ду определением меновой стоимости товара ра
бочим временем и необходимостью для товаров 
в своем развитии дойти до образования денег» 
(Маркс, Теории прибавочной стоимости, 
т. II, ч. 1, 4 изд., 1936, стр. 7). Классики буржу
азной политической экономии рассматривают 
капитал и прибыль не в развитии, а поэтому 
не могут понять причины возникновения всех 
этих своеобразных форм дохода. Они сводят 
непосредственное многообразие видимого к об
щему, но, придерживаясь индуктивно-аналити
ческого метода, не могут снова перейти от об
щего к пониманию конкретного многообразия.

Характеризуя научный метод, Маркс под
черкивает необходимость единства И. и дедук
ции. Он пишет: «Общие и необходимые тенден
ции капитала следует отличать от формы их 
проявления... Во всяком случае ясно одно: 
научный анализ конкуренции становится воз
можным лишь после того, как познана внут
ренняя природа капитала совершенно так же, 
как кажущееся движение небесных тел делает
ся понятным лишь для того, кто знает их 
действительное, но не воспринимаемое непо
средственно движение» (М арке, Капитал 
т. I, 8 изд., 1936, стр. 252). Это понимание 
единства анализа и синтеза, дедукции и И. 
красной нитью проходит через все работы 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Так, Ленин в своих «Философских тетра
дях», развивая и обогащая диалектику Мар
кса, вскрывает понимание диалектики как тео
рии познания и объясняет связь различных 
моментов познавательной деятельности. Позна
вательная деятельность человека включает 
в качестве необходимых моментов процесс И. 
и дедукции как неотделимые один от другого. 
Всякое познание включает в себя моменты 
общего и особенного, ибо всеобщность и уни
версальность связей действительности говорит 
нам о том, что во всяком особенном или от
дельном есть общее и всякое общее выража
ется в отдельном. «Общее существует лишь в от
дельном, через отдельное. Всякое отдельное 
есть (так или иначе) общее. Всякое общее 
есть (частичка или сторона или сущность) от
дельного. Всякое общее лишь приблизительно 
охватывает все отдельные предметы. Всякое 
отдельное неполно входит в общее... Всякое 
отдельное тысячами переходов связано с дру-
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того рода отдельными (вещами, явлениями, 
процессами)» (Ленин, Философские тетради, 
М., 1936, стр. 327). «Начать с самого простого, 
обычного,массовидного...,с предложения 
любого: листья дерева зелены; Иван есть 
человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь 
(как гениально заметил Гегель) есть диа
лектика: отдельное есть общее» 
(Ленин, там же, стр. 326—327). Поэтому 
познание отдельного или единичного включает 
в какой-то степени познание общего, ибо 
предполагает уже знание того общего, ко
торое заключено в данном отдельном или 
единичном.

Ярким примером, показывающим глубокую 
разницу между диалектико-материалистиче
ским методом, к-рый исходит из единства И. 
и дедукций, и методом формально-логической 
И., является анализ Сталиным стабилизации 
капитализма, данный им в 1929 на XV Съезде 
партии. Буржуазные ученые (в частности, 
пресловутая комиссия Гувера), обобщая чисто 
индуктивным путем факты роста торговли, про
мышленности, техники, игнорируя в силу 
своей классовой принадлежности общие тен
денции загнивания капитализма, делали вы
воды о прочности капиталистической стабили
зации и предсказывали длительное процвета
ние буржуазного общества. Сталин, рассматри
вая те же факты и анализируя их на основе 
общих законов развития и гибели капитали
стического общества, делает совершенно иные 
выводы. «Наоборот, из самой стабилизации, 
из того, что производство растет, из того, что 
торговля растет, из того, что технический про
гресс и производственные возможности возра
стают, в то время как мировой рынок, преде
лы этого рынка и сферы влияния отдельных им
периалистических групп остаются более или 
менее стабильными,—именно из этого вырастает 
самый глубокий и самый острый кризис миро
вого капитализма, чреватый новыми войнами 
и угрожающий существованию какой бы то 
ни было стабилизации. Из частичной стабили
зации вырастает усиление кризиса капитализ
ма, нарастающий кризис разваливает стаби
лизацию—такова диалектика развития капи
тализма в данный исторический момент» [Ста
лин, Политический отчет ЦК XV Съезду 
ВКП(б), 1936, стр. 5]. История доказала пра
воту этого гениального прогноза, сделанного 
Сталиным, и беспомощность теоретических об
общений буржуазных экономистов и правых 
элементов в Коминтерне. Только материали
стическая диалектика, давая правильное по
нимание индукции, обеспечивает единственно 
верное отражение действительности в нашем 
сознании.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. XIV, 
M.—Л., 1931 (в особенности Энгельс Ф., Диалек
тика природы); Маркс К., Капитал, т. I, 8 изд., 
ГМ.], 1936; его же, Теории прибавочной стоимости, 
т. II, ч. 1, 4 изд., [M.J, 1936; Ленин В. И., Фило
софские тетради, под ред. В. В. Адоратского, M., 1936; 
Сталин И., Вопросы ленинизма, 10 изд., [М.], 1936.

ИНДУКЦИЯ, в психологии, в учении об 
ощущениях есть то косвенное действие, кото
рое всякий действующий на орган чувств 
раздражитель оказывает на эффект других 
одновременных и последующих раздражите
лей. Различают два вида индукции: а) одно
временную: видимые светлота и цвет объекта 
меняются в зависимости от светлоты и цвета 
окружения, и б) последовательную: видимые 
светлота и цвет объекта зависят от того, какие 

раздражители действовали в предшествовав
шие моменты на тот же участок сетчатки. 
Раздражение, оказывающее индуктивное дей
ствие, называется индуцирующим, а раздра
жение, эффект к-рого меняется под влиянием 
И.,—реагирующим. Индуктивное действие мо
жет быть: а) положительным (индуцирующее 
раздражение усиливает эффект реагирующего 
раздражения)-, б) отрицательным (индуцирую
щее раздражение ослабляет эффект реагирую
щего). Напр.: слабое световое раздражение 
усиливает видимость других одновременных 
с ним слабых световых раздражений (положи
тельная И.), тогда как сильное световое раздра
жение ухудшает видимость одновременных сла
бых раздражений. Процессы отрицательной 
И. лежат в основе явлений т. н. контраста (см.).

ИНДУКЦИЯ, наведение или влияние. В фи
зике разумеют под этим: 1) процесс наведения 
электрических зарядов в проводнике (иначе— 
электростатическое влияние); 2) процесс наве
дения электрических зарядов в диэлектриках 
и магнетизма—в телах, способных намагничи
ваться; 3) меру этого возбуждения; 4) процесс 
возбуждения электрических токов. Поэтому 
можно различать И. статическую, или наве
дение зарядов, и И. динамическую, или наве
дение токов.

Статическая И. Статическая И. вызывается 
электрическим или магнитным полями, к-рые, 
в свою очередь, обусловливаются электриче
скими зарядами или токами в соседних телах. 
Частный случай статической И.—появление 
зарядов на одном теле под влиянием электрич. 
поля, вызванного зарядами на другом теле.

Электрическая И. на проводниках. Подне
сем к металлическому телу А (см. рис. 1} 
другое тело В, заряженное, например, поло
жительным электричеством. Тогда в теле А 
под влиянием электрического поля, созданного 
положительными зарядами тела В, произойдет 
разделение зарядов. В А 
той части тела А (I), ----------
к-рая расположена бли-в 
же к В, появится ско- 
пление отрицательных г: 
зарядов (электроной), а 
в противоположной ча- Рис. 1 
сти (II) — положитель
ных зарядов. На телах с электролитической 
проводимостью на одной стороне появляются 
отрицательные ионы (анионы), на другой— 
катионы. Такое перемещение зарядов продол
жается до тех пор, пока электрическое поле, 
созданное наведенными зарядами в Л, не 
компенсирует внешнее поле, вызванное заря
дами тела В. Поэтому внутри проводника 
в состоянии равновесия электрическое (поле 
равно 0. Если поле, созданное телом В, равна 
Еь, а поле, созданное зарядами в Л, равна 
Еа, то поле Е внутри проводника Л будет: 
Е — Еа — Ef, = 0.

Электростатическая И. в диэлектриках (не
проводниках электричества) отличается от 
И. в проводниках тем, что в них положитель
ные и отрицательные центры соединены попар
но или они удерживаются в своих положениях 
равновесия силами, подобными силам упру
гости (квазиупругие силы). Во многих телах 
положительные и отрицательные заряды от
дельных молекул распределены неравномер
но, так что центр тяжести положительных за
рядов не Совпадает с центром тяжести отрица
тельных. Такие молекулы обладают диполями.
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(см.). В известных отношениях их можно пред
ставлять себе как совокупность положительно
го и отрицательного зарядов, расположенных 
на нек-ром расстоянии друг от друга. Под дей
ствием электрического поля эти молекулы 
ориентируются, как магнитные стрелки; сте- 

ень их ориентации тем больше, чем сильнее

Величина магнитной поляризации называется чаще 
напряженностью или интенсивностью намагничения и 
обозначается буквой Z, магнитная индукция обозначается 
буквой В. Мы для них имеем аналогично формулам для 
индукции в диэлектриках:

Z=feH 
В = 4лГ +Н 

В = дН 
Д = 1 + 4я&.

(Г)
(2')
(3')

Рис. 2.

внешнее электрическое поле и чем слабев дез
ориентирующее действие теплового движения. 
В телах, лишенных диполей, квазиупругие 
силы препятствуют свободному перемещению 
зарядов. Вследствие этого смещение электриче
ских зарядов в диэлектрике меньше, чем, в 
проводнике; они приходят в равновесие тогда, 
когда внешнее поле Еь, ослабленное полем 
Еа наведенных зарядов до величины Еь—Еа, 
уравновесится действием теплового движения 
или квазиупругими силами диэлектрика; в 
этом случае Е = Еь—Еа = 0. Схема электроста
тической индукции в диэлектриках предста
влена на рис. 2;

Внешнее поле Е вызывает смещение, или вращение, 
электрических зарядов в веществе. Смещение это, ко
нечно, чрезвычайно мало, много меньше размеров моле
кулы. Пусть компонента смещения по направлению поля 
будет $, а плотность зарядов в веществе, т. е. количество 
их, приходящееся на 1 см8, будет д. Выделим мысленно 
в диэлектрике кубик с ребром в 1 см. Тогда на грани 
этого кубика, перпендикулярной к направлению внеш
него поля, появится заряд, равный р = $.д.

$ во многих случаях можно считать пропорциональным 
полю Е. В таком случае

P = fcE, (1)
где к есть коэффициент пропорциональности. Величина Р 
называется ^поляризацией вещества тела, a к—коэффи- 

__  ___ циентом электрической поляризации.
+ - Поляризация Р в изотропном теле есть
т I вектор, направление его совпадает с
+ - направлением поля Е.
+ - Представим себе в поляризованном

i + 2 Р__теле узкую пластинку, ограниченную
+ Z - двумя плоскостями, перпендикулярны-
+ - ми поляризации Р (рис. 3); сила, дей-
+ ствующая между такими плоскостями,
+ _ вычисляется, как напряжение поля ме-

-----  ----- жду обкладками конденсатора с плот- 
Рис. 3. костью электричества Р; она равна

4яР; если сюда еще прибавить на
пряженность поля от внешних зарядов Е, то получим 
вектор

В=Е + 4лР, (2)
к-рый называется диэлектрической И. Подставляя сюда Р 
из формулы (1), найдем, что

1> = вЕ, (3)
где

е=14-4л&. (4)
Величина в называется диэлектрич. постоянной.—Для 
пустоты в = 1, для всех других тел в постоянном поле в 
-больше 1. В большинстве случаев к и в почти не зависят 
от силы поля и в то же время весьма сложным образом 
связаны с временем его воздействия, его периодом и т. п.

Магнитная И. в ферромагнитных и парамаг
нитных телах обусловливается поворачивани
ем в магнитном поле 
магнитных диполей, р-- |
т. е. веберовских эле-

~S]|N ' S|

"si IN s|

ментарных магнити- Рис 4
ков, образуемых дви
жущимися в атомах электронами. Магнитная 
индукция и поляризация аналогичны соответ
ствующим электрическим процессам в веще
ствах с электрическими диполями. На рис. 4, 
аналогичном рис. 2, представлена бхема маг
нитной индукции.

(4')
Здесь Н—магнитное поле, к—магнитная восприимчи
вость и (л—магнитная проницаемость (соответствующие 
коэффициенту электрической поляризации и диэлектри
ческой постоянной в электричестве). Только у диамагнит
ных тел ц меньше 1, у парамагнитных тел она на миллион
ные доли больше 1, а у ферромагнитных (железо, ни
кель, кобальт и их сплавы)—в постоянном поле ц дости
гает сотен, а иногда и многих тысяч единиц. Намагни
чение 1 в ферромагнитных телах уже в полях умерен
ной силы весьма быстро приближается к насыщению, 
отчего И., возраставшая в слабых полях весьма быстро, 
потом растет медленнее. Магнитная И. обнаруживает 
гистерезис (см.), т. е. при уменьшении поля имеет ббль- 
шие значения, чем при возрастании поля.-*-И. есть век
тор; поток этого вектора через площадь 8 называется 
потоком И. и обозначается через N или Ф. Если D или В 
перпендикулярны 8, то

АТ = В«8; Ф = В-8. (5)
Часто поток И. измеряется числом линий И. В таком слу
чае в или д есть отношение числа линий И. к числу сило
вых линий в данном веществе. Если источником потока 
является заряд д, то

N = 4nq (6)
(теорема Гаусса). N не зависит от е.
. В 1930 было решено единицу силы магнит
ного поля в электромагнитной системе CGS 
называть эрштедом (раньше она называлась 
гауссом). Название гаусс сохранили за едини
цей магнитной И. в той же системе единиц. 
В воздухе, у к-рого д = 1, число гауссов И. 
равно числу эрштедов силы поля. В общем слу
чае В (гаусс) = [л х Н (эрштедов). Поток И. че
рез площадь S, перпендикулярную к потоку, 
определяется числом максвелл N ; N (макс
велл) = В (гаусс) х В (ел2). Практической еди
ницей магнитного потока служит промакс
велл—величина в 108 раз большая.

Электромагнитная И. При движении про
водника в магнитном поле (напр., при движе
нии проводника АВ между полюсами магнита 
NS на рис. 5) или при движении магнита около 
проводника в проводнике возникает электро
движущая сила, а если контур проводника 
замкнут, то в нем появляется и электрический 
ток. При этом оказывается, что возникающее

Рис. 5.

напряжение Е прямо пропорционально скоро
сти изменения числа N линий магнитного по
тока И., проходящих через контур проводника:

(Ъ
Е выражается в вольтах, если N выражено 
в промаксвеллах, т. е. в сотнях миллионов 
максвелл. Из этого выражения следует, что 
если контур движется вдоль магнитных сило
вых линий, т. е. поток И. через Него остается 
неизменным = о) , то никакой индукции не
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происходит и Е=0. Выражение (7) предста
вляет собой наиболее общее выражение зако
на И. токов в линейных цепях, независимо 
ют того, чем возбуждается магнитный поток. 
Он, в частности, может возбуждаться магнит
ным полем электрического тока нек-рой пер
вичной цепи; возникновение и исчезновение 
линий И. в контуре проводника АВ, к-рый 
теперь получает название вторичной цепи, мо
гут быть вызваны также относительным пере
мещением обоих контуров или изменением 
«илы тока в первичной цепи. Таким образом, 
мы приходим к И. тока током. Явление элек
тромагнитной И. имеет громадное практиче
ское значение, т. к. оно лежит в основе устрой
ства современных генераторов электрического 
тока—динамомашин (см.) и целого ряда дру
гих приборов. Можно без преувеличения 
сказать, что И. есть явление, на к-ром бази
руется вся электротехника.

Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, в 5 тт., 
2 изд.,т. IV, Берлин, 1923; Эйхенвал ьд А. А., Элек
тричество, 8 изд., М.—Л., 1933; Гримзель Э.,Курс 
физики,пер.под ред. А. Бачинского, 3 изд., ч. 4,М.~Л., 
1932. в. Аркадьев.

ИНДУКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ, см. Мате
матическая индукция. .

ИНДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ, см. Сопряжен
ные реакции.

ИНДУЛИНЫ (хим.), синие, фиолетовые или, 
реже, серые органические красители; по хими
ческой природе близко примыкают к известно
му классу красителей—сафранинам (см.). Стру
ктура простейшего И.—«индаминовой синей»— 
выражается формулой:

N
/VVVrm-Geiis 

NH2-!4/l4JX/J-NH.CeH5 

N
CeH5Z Cl

Для фабричного производства И. применя
ются т. н. индулиновый плав—нагревание ами
но-азобензола с анилином и соляно-кислым 
анилином. Технический продукт является сме
сью веществ различной степени сложности. И. 
применяются в ситцепечатании, являясь проч
ными танниновыми красителями. Нек-рые И. 
<в виде сульфопроизводных) употребляются 
в крашении шерсти и шелка. И. применяются 
также в производстве лаков и чернил.

ИНДУЛЬГЕНЦИИ (лат. indulgentia—милость), 
полное или частичное отпущение грехов илц 
церковного наказания, дававшееся в католи
честве в виде особых грамот. В основу индуль
генций легла теория «сокровищницы добрых 
дел», искупающих грехи (см. Католицизм), из 
которых наиболее угодными церковь объявля
ла пожертвования в свою пользу. Продажа 
И. была одним из важнейших источников по
полнения папской казны. Термин «И.» появил
ся в 11 в. (папа Александр II). На Клермонском 
соборе (1095—96) для привлечения средств 
и людей к Крестовым походам были обещаны 
И. всем крестоносцам и пожертвователям. 
Папа Иннокентий III ограничил (1215) право 
епископов выдавать И., но зато Рим применял 
их широко. Тогда же были обещаны И. участ
никам Крестового похода против альбигойцев 
<см.). Папа Александр VI продавал И. евреям. 
Папа Лев X для достройки церкви св. Петра 
и покрытия своих расходов отдал И. на откуп. 
При папе Юлии II их уже продавали на площа
дях. Все ереси, начиная с 12 века, восстава-

б. с. э. т. XXVIII.

ли против торговли И., и в конце-концов ее за
прещение стало одним из основных требова
ний Реформации (см.).

ИНДУРАЦИЯ (от лат. indurare—делать жест
ким), уплотнение, термин, употребляемый в 
медицине для обозначения увеличения плот
ности какого-либо органа или ткани. Причины 
И. могут быть различны: иногда в основе И. 
лежит атрофия (см.) органа, сопровождаемая 
разрастанием соединительной ткани, в других 
случаях—венозный застой (т. н. застойная 
И. печени, почек, селезенки). И. бывает при 
ряде воспалительных процессов, сопровождае
мых разрастанием соединительной ткани (инду- 
ративные воспаления: таковы циррозы и скле
розы органов, некоторые формы туберкулеза, 
сифилиса). Значительные степени И. сопрово
ждаются понижением функций органа.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СССР, см. Социали
стическая индустриализация и Союз Советских 
Социалистических Республик.

ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА
НИЕ, см. Техническое образование.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МИРА (ИРМ), 
The industrial workers of the world (IWW), 
организация амер, анархо-синдикалистов. В от
личие от анархо-синдикалистов других стран, 
ИРМ до конца мировой империалистической 
войны были в основном революционны и часто 
применяли ту же тактику, что и левые социа
листы. ИРМ возникли на основе революцион
ных профорганизаций — западной федерации 
горняков, во главе с Мойером и Гейвудом, 
социалистического союза квалифицированных 
и неквалифицированных рабочих, возглавляв
шегося де Леоном, объединенного братства 
железнодорожников, объединенного союза ме
таллистов Америки, Американского рабочего 
униона и ряда местных профсоюзов Американ
ской федерации труда (АФТ) (см.). Представи
тели этих организаций на съезде в Чикаго 
(27/VI—8/VII 1905), на котором были созда
ны ИРМ, объявили целью новой организации 
борьбу против политики классового сотрудни
чества АФТ и создание производственных сою
зов неорганизованных и неквалифицированных 
рабочих США и Канады в интересах развития 
классовой борьбы пролетариата. В декларации, 
принятой на первом съезде ИРМ, говорится 
о том, что рабочий класс должен «объединить
ся на политическом, так же как и на индустри
альном поприще, чтобы захватить и удержать 
все, что он производит». Съезд подчеркнул «со
лидарность с социалистами и братьями рабо
чими России», боровшимися в это время про
тив царского самодержавия, высказался за со
здание интернациональной связи между социа
листами и рабочими всех стран мира. На ре
шения съезда оказала большое влияние рево
люция 1905 в России. ИРМ впитали в себя 
большинство лучших передовых элементов аме
риканского профессионального и социалисти
ческого движения. Всего под знаменем ИРМ 
было организовано до 60 тыс. рабочих, а с со
чувствующими—до 250—300 тыс. чел.

Выступая против цеховщины Американской 
федерации труда, Индустриальные рабочие ми
ра выдвинули производственный принцип орга
низации: «Одна отрасль производства-—один 
профсоюз». «Трестированному капиталу,— го
ворили вожди ИРМ,—надо противопоставить 
„единый большой союз“». С точки зрения ИРМ 
этот союз должен быть «началом построе- 
ни*я нового общества внутри старого». Стремясь
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стать таким Союзом, ИРМ определяли свои 
задачи в будущем следующим образом: «захва
тить промышленность, овладеть ее средства
ми производства и организовать социалисти
ческую индустриальную республику труда». 
Съезд установил тактику для достижения этой 
цели: агитацию и пропаганду, организацию 
местных и всеобщих стачек, участие (правда, 
не союза ИРМ, а только отдельных его чле
нов) в политических избирательных кампаниях, 
демонстрациях и т. п. Однако провозглашен
ные съездом организационные и тактические 
принципы разделялись не всеми участниками 
съезда. Уже на 1-м съезде ИРМ обнаружились 
два основных течения: одно ближе стояло к 
революционно-социалистическому и предста
влено было де Леоном и Дебсом; другое—ре
формистское, представленное Шерманом (пра
вое крыло социалистической партии), анархо- 
синдикалистом Винсентом Сен-Джоном и Ла 
Монте. Открытая борьба на съезде не развер
нулась потому, что большинство участников 
объединяла вражда к политике АФТ. Но в 
последующие годы между этими течениями про
исходила ожесточенная борьба. На 1-м съезде 
руководство ИРМ оказалось в руках Шермана, 
осуществлявшего неофициальный блок рефор
мистов и анархо-синдикалистов. Де Леон и Дебс, 
представители разных враждебных социали
стических партий, не сумели преодолеть своих 
старых ошибок и разногласий и возглавить дви
жение индустриальных рабочих мира. Дебс 
относился примиренчески к реформистскому 
течению Шермана, а де Леон-—к анархо-син
дикалистам.

На 2-м съезде (1906) синдикалисты вступили 
в блок с де Леоном и исключили Шермана. 
В период между 2-м и 4-м съездами (1906— 
1908) западная федерация горняков отошла от 
ИРМ, Дебс стал менее активным, а Гейвуд 
сидел в тюрьме. На 4-м съезде в 1908 произо
шел новый раскол: синдикалисты исключили 
де Леона и выбросили из программной декла
рации первого съезда пункт о необходимости 
политической борьбы. Руководство ИРМ пе
решло в руки анархо-синдикалистов. Этому 
способствовала успешность всеобщей стачки в 
Голфилде, штат Невада, проведенной главой 
синдикалистов Сен-Джоном (1907). Но в том 
же году разыгрался политический процесс 
против Гейвуда, Мойера и Петтибона, обви
ненных в убийстве губернатора шт. Айдахо, 
закончившийся полной победой Гейвуда и его 
друзей. Это усилило влияние левых социали
стов, возглавлявшихся Дебсом и Гейвудом, и 
создало предпосылки для усиления соц. тече
ния в ИРМ. После раскола (1908—10) дея
тельность ИРМ сильно ослабела. В стачечном 
движении Индустриальные рабочие мира поч
ти совсем не участвовали. Число членов упа
ло до 6 тыс. человек.

Однако общий подъем в рабочем движении 
США (1900 и последующие годы), рост числа 
стачек, их наступательный характер, рост рево
люционного настроения среди масс АФТ, осо
бенно благодаря стачкам и пропагандистской 
работе последователей Дебса внутри АФТ, по
ставили ИРМ перед необходимостью теснее 
связаться с рабочими массами и принять бо
лее активное участие в классовой борьбе про
летариата сначала на западе, а потом и на 
Востоке США. В западных штатах, гдб насчи
тывалось значительное количество неквали
фицированных, неорганизованных, постояйно 

мигрирующих элементов, была благоприятная 
почва для пропаганды анархо-синдикализма. 
Особенное внимание ИРМ обратили на с.-х. 
рабочих, строителей и лесорубов.

С 1910 по 1916 на западе США и в Канаде 
ИРМ провели больше 120 стачек, охвативших 
до 300.000 рабочих. Большинство стачек окон
чилось успешно: сокращалось рабочее время, 
повышалась заработная плата, улучшались, 
условия труда. Эти стачки вызывали чрезвы
чайное раздражение у предпринимателей, к-рые 
пустили в ход все виды провокации и террора 
и добивались запрещения деятельности ИРМ. 
Тогда ИРМ начали борьбу за «свободу слова», 
что, по существу, являлось уже политической 
борьбой. Не считаясь с постановлениями му
ниципальных властей и штатов, ИРМ устраи
вали митинги на улицах, проводили демонстра
ции с пением революционных песен, врывались 
в тюрьмы и т. д. Организация ИРМ пыталась 
использовать судебные процессы для револю
ционной пропаганды. Исключительное значе
ние для того периода имеют стачки металлистов 
(14.000) в Мак Киз Рок и Ньюкестле, шт. Пен
сильвания, против стального треста (1909—10), 
лесорубов — против королей леса на «рабо
владельческом юге» (10.000 рабочих в 1910), 
особенно стачка текстильщиков в Лоренсе, 
шт. Массачусетс, и окрестностях в 1912 (30.000} 
под руководством Гейвуда, к-рая кончилась 
полной победой рабочих, и стачки рудокопов 
в шт. Миннесота в 1916 (15—17 тыс. рабочих). 
Во всех этих стачках ИРМ сумели объединить 
белых и негров, американцев и эмигрантов 
всех рас и национальностей и дали американ
скому рабочему движению лучшие образцы 
стачечной стратегии: стачечные комитеты, мас
совые пикеты, вовлечение женщин и молоде
жи в борьбу, демонстрации, попытки расши
рения стачек, легальную защиту арестованных, 
массовые кампании для оказания материаль
ной помощи бастующим и их семьям и т. д.

Однако анархо-синдикалистская тактика 
«саботажа» и «прямого действия», принципи
альное отрицание политической борьбы и не
обходимости политической партии быстро уни
чтожили эти частичные успехи движения. Ми
ровая империалистическая война застала ИРМ 
недостаточно подготовленными. Благодаря сво
ей сектантской политике (отрицание необходи
мости вести революционную борьбу в АФТ 
и т. п.) они оказались изолированными от ос
новной массы рабочего класса. Накануне всту
пления США в войну ИРМ имели только око
ло 20.000 членов.

В отличие от оппортунистич. партий 2-го Ин
тернационала, анархо-синдикалистов нек-рых 
стран и АФТ, ИРМ считали империалистиче
скую войну «войной грабительской, капитали
стической, направленной прежде всего против, 
рабочего класса». При помощи стачек, демон
страций, антивоенной пропаганды и агитации 
ИРМ пытались помешать вступлению США в 
войну. Активные выступления ИРМ против 
войны подняли их авторитет. Спустя год—два 
после войны ИРМ имели свыше 100 тыс. чле
нов. В 1917—18 они пытались провести всеоб
щую стачку в стране. Бастовало под их руко
водством до 70 тыс. лесорубов и с.-х. рабочих, 
гл. обр. в западных штатах, до 5 тыс. рудо
копов цветных металлов (в гор. Бют, штат- 
Монтана, Бизби, штат Аризона, и др.) и десят
ки тысяч рабочих других отраслей промыш- 
ленности (нефтяной, лесопильной, деревообде-
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л очной и др.), всего до 100—120 тыс. рабочих. 
Исключительно большую роль сыграла стачка 
моряков в 1919, руководимая ИРМ и направ
ленная против империалнстич. интервенции в 
Советскую Россию. Однако, отсутствие в ИРМ 
правильной рев. перспективы, неспособность в 
результате этого связать борьбу против войны 
с борьбой против капиталистической системы _ 
и разброд в рядах ИРМ обусловили быстрый 
упадок организации. Оппортунистические эле
менты ИРМ отказывались от борьбы против 
войны, считая, что «капиталистическая война 
рабочих не касается». Революционное же тече
ние в ИРМ не имело твердого и последова
тельного руководства и допускало анархо-син
дикалистские ошибки. Правительство усилило 
борьбу с ИРМ. Лучшие руководители и кадро
вики, принадлежавшие в большинстве к рево
люционному течению (больше 9.000), были аре
стованы, а некоторые и убиты (Франк Литл, 
Джо Хилл). На судебных процессах основная 
масса арестованных, в первую очередь Гейвуд, 
вела себя стойко. Они пытались максимально 
использовать судебную трибуну для пропаган
ды своих идей. Анархо-синдикалистские эле
менты отказались от этой трибуны, считая недо
пустимым пользоваться судебным процессом— 
этим «буржуазным оружием». Борьба внутри 
ИРМ по вопросу об отношении к Великой Ок
тябрьской пролетарской революции в России 
обострила идеологические противоречия внут
ри организации и ускорила политическую диф
ференциацию разнородных элементов в орга
низации. Раскол ИРМ оформился к 1923. Луч
шие элементы (Гейвуд, Харрисон, Джордж 
и др.) и шедшие за ними массы под влиянием 
победы Великой Октябрьской пролетарской ре
волюции перешли на сторону коммунизма.

ИРМ стали чисто реформистской анархо
синдикалистской группировкой, не имеющей 
никакого влияния на массы. В наст, время ИРМ 
насчитывают только 6.000 членов. Оппортуни
стическая теория ИРМ о возможности «захвата 
управления промышленностью» без политиче
ской борьбы, без пролетарской партии и без 
завоевания политической власти и диктатуры 
пролетариата нашла в наши дни свое практи
ческое выражение в проповеди «индустриаль
ной демократии», постепенно (без революции), 
якобы, осуществляемой при «плановости» ка
питалистического хозяйства. Отрицание дикта
туры пролетариата на практике привело совре
менных ИРМ к активной борьбе против ком
мунизма и Советской власти. По этому ос
новному, коренному вопросу классовой борьбы 
послевоенные ИРМ сходятся с АФТ и считают, 
как и последняя, что профсоюзы и «экономи
ческая борьба» являются всем, а «политиче
ская борьба» и пролетарская революция—ни
чем. Поэтому вместо участия в едином фронте 
демократии они примыкают к единому фронту 
реакции. Некоторые низовые группы ИРМ, 
однако, вопреки анархо-синдикалистской идео
логии и политике руководства, сохраняют 
традиции классовой борьбы и принимают в ней 
участие: стачка горняков в штате Колорадо в 
1928—29.

Во всей истории ИРМ рабочие массы высту
пали неизмеримо революционнее, чем руковод
ство; лучшие элементы, осознавшие великое 
значение классовой борьбы и роль в ней рево
люционной политической партии пролетариата, 
переходили и переходят в коммунистическую 
партию, чем они продолжают революционные 
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традиции ИРМ, практику к-рых во время импе
риалистической войны Ленин определял как 
коммунистическую по существу.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 3 изд., т. XXV, М.—Л.У 
1931, стр. 321—325, 347—348; Первый Международный 
Конгресс революционных и производственных союзов. 
Стенографический отчет, Москва, 1921; Протокол 1-го1 
съезда ИРМ, 1905; Протокол 4-го съезда, 1908; Hay
wood W. D., Bill Haywoods book, N. Y., 1929; В г i s- 
s e n d e n P. F., I. W. W., A study of American syndica
lism, 2 ed., N. Y., 1920 (Columbia univ. studies in 
history, economies and public law, v. 83, Whole № 193).

ИНДУСЫ, см. Индия, Этнический состав.
ИНДУЦИРОВАННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ, см. 

Радиоактивность.
И Н ЕБО Л И, город и порт в Турции, в Мал .Азии, 

на Черноморском побережьи, между Синопом: 
и Зунгулдаком. Главный город казы (уезда) 
Инеболи в вилайете (губернии) Кастамуни. Пер
спективы развития порта связаны с проектируе
мой железной дорогой до Кастамуни.

ИНЕЙ, твердый осадок, оседающий в холод
ные, ясные и тихие ночи на поверхности зем
ли и земных предметов. Охлаждение земной 
поверхности в результате теплового излуче
ния вызывает понижение температуры в сопри
касающихся с землей нижних слоях воздуха, 
к-рые при известной степени влажности могут 
дойти до состояния насыщения; продуктом 
конденсации находящегося в воздухе водяного 
пара является роса, а при температуре ниже 
0°—иней. И. осаждается преимущественно на 
шероховатых поверхностях предметов, обла
дающих малой теплоемкостью и хорошей тепло
проводностью (напр., травяной покров). Пол
ное безветрие, при к-ром слои воздуха, при
шедшие в соприкосновение с охлаждающейся 
земной поверхностью и отдавшие ей свою вла
гу, не замещаются новыми слоями, а также 
сильные ветры, при к-рых происходит быстрое 
перемешивание воздушных слоев, не способ
ствуют образованию И.—По строению части
цы И. представляют собой шестиугольные пла
стинки, звездочки, призмочки или пирамидки 
и напоминают строение снежинок, отличаясь, 
однако, от снежинок меньшей геометрической 
правильностью.

ИН ЕР (туркм., нер—азербайджанок., нарбир- 
туган, бртуар—казахск.), гибрид первой гене
рации от скрещивания двух видов: одногорбого 
верблюда—дромадера—и двугорбого—бактри
ана; гибриды-самки называются «Майя» (ка
захск.). И. характеризуется крупностью, боль
шой силой, выносливостью в работе и способ
ностью к акклиматизации в районах разведе
ния исходных видов. Живой вес И.— 700— 
900 кг, в то время как вес родителей 500— 
700 кг. Инер—одногорбое животное, имею
щее небольшую раздвоенность и растянутость 
горба.

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (в механике), си
стемы координат, в которых фигурируют толь
ко силы, носящие характер взаимодействий 
между материальными телами; иными словами, 
в И. с. отсутствуют силы инерции. Следова
тельно, если в И. с. координат рассматривать 
движение материального тела, предоставлен
ного самому себе (изолированного от воздей
ствий других материальных тел), то на него не 
будут действовать никакие силы, и оно будет 
двигаться прямолинейно и равномерно. Таким 
образом, в И. с. координат справедлив закон 
инерции (см.). Именно это положение обыч
но принимается за определение И. с. коорди
нат, и отсюда происходит и самое название. Во-

16*
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прос о том, является ли данная система коор
динат инерциальной или пет, решается опы
том. Однако, мы лишены возможности прове
рять на опыте непосредственно справедливость 
закона инерции, ибо не можем изолировать ка
кое-либо материальное тело от действия дру
гих материальных тел. Поэтому на опыте все
гда проверяется справедливость нашего перво
го определения И. с. На опыте мы убеждаемся, 
что все силы (или, иначе, все наблюдаемые при 
движении ускорения или деформации связей) 
обусловлены действием материальных тел.

Знаменитый опыт Фуко (см. Фуко маятник) 
является доказательством того, что система 
координат, связанная с неподвижными звезда
ми, есть И. с. координат. Действительно, 
опыт Фуко показывает, что движение маятника 
относительно неподвижных звезд и, в частно
сти, сохранение плоскости качаний по отно
шению к неподвижным звездам целиком объ
ясняется действием на маятник только притя
жения земли и натяжения подвеса, т. е. та
ких сил, которые обусловлены действием мате
риальных тел. Во всех системах координат, 
движущихся друг относительно друга прямо
линейно и равномерно, ускорения одни и те же, 
и, следовательно, в них фигурируют одни и те 
же силы. Поэтому всякая система координат, 
движущаяся прямолинейно и равномерно от
носительно неподвижных звезд, является И. с. 
Следовательно, существует бесчисленное мно
жество равноправных И. с. координат.

Если же система координат движется с 
ускорением по отношению к неподвижным 
звездам, то наблюдаемые в ней ускорения бу
дут уже отличаться от ускорений того же тела 
по отношению к неподвижным звездам (из-за 
собственного ускорения системы координат). 
Для объяснения этих вновь появившихся ус
корений приходится вводить новые силы, так 
называемые силы инерции (см.), к-рые уже нель
зя связать с воздействием тех или иных мате
риальных тел, ибо конфигурация материальных 
тел, а, значит, и характер их взаимодейст
вия не изменяется от перехода к новой си
стеме координат. Следовательно, система коор
динат, движущаяся с ускорением по отноше
нию к неподвижным звездам, уже не является 
И. с. координат. Так, напр., движение маят
ника Фуко по отношению к земле и, в частно
сти, вращение плоскости качания по отноше
нию к земле уже нельзя объяснить только при
тяжением земли и натяжением подвеса. Для 
объяснения наблюдаемого движения прихо
дится вводить силы инерции и, в частности, 
т. н. кориолисову силу (см.). Таким образом, 
система координат, связанная с землей, уже 
не является И. с. координат. См. также Меха
ника, там же см. литературу.

ИНЕРЦИИ ЗАКОН, см. Механика, Инерция.
ИНЕРЦИЯ, в механике—свойство тела при 

отсутствии внешних воздействий сохранять 
свое состояние движения; это свойство есть 
проявление общего закона сохранения движе
ния, выраженного в законе сохранения и пре
вращения энергии и сохранения импульса. 
Отсюда прежде всего вытекает, что в отсут
ствии внешних воздействий (в отсутствии сил) 
материальное тело движется прямолинейно и 
равномерно. Этот частный закон инерции, в 
узком смысле слова, был открыт Галилеем 
еще до того, как Ньютон сформулировал свои 
законы механики. Под действием сил движе
ние происходит с ускорением, и при измене

нии сил изменяются и ускорения. Однако, для 
того чтобы действие сил привело к изменению 
скорости на конечную величину, силы дол
жны действовать в течение конечных проме
жутков времени. Иными словами, материаль
ное тело не может мгновенно изменить свою 
скорость, и всякие изменения скорости мате- 

. риальных тел происходят лишь постепенно.
Эту особенность движения материальных тел— 
сохранение состояния движения при отсут
ствии внешних сил и невозможность мгновен
ного изменения скорости тел—и имеют обыч
но в виду, когда говорят об «инерции мате
риальных тел».

Термин «И.» применяется и в более широком 
смысле слова. Под И. какого-либо прибора 
(или аппарата) понимают свойство прибора за
паздывать по отношению к тем внешним воз
действиям, на к-рые этот прибор отзывается. 
Например, говорят об И. электроизмеритель
ного прибора, запаздывающего в своих пока
заниях при быстрых изменениях силы тока. 
Ясно, что в этом более широком смысле сло
ва термин «И.» применяется по аналогии с тем 
вторым проявлением инерции материальных 
тел, которое указано выше. Для того чтобы 
прибор прореагировал на какое-либо внешнее 
воздействие, необходим некоторый промежу
ток времени.

Лит.: Шефер К., Те еретическая физика. Пер. с нем. 
под ред. К. Н. Шапошникова, т. I, ч. 1, М.—Л., 1934; 
Кирпичев В. Л., Беседы о механике. Основные во
просы механики системы, 3 изд., М.—Л., 1933.

ИНЕРЦИЯ, в психологии, косность, малая 
подвижность психических процессов. Наиболее 
элементарный пример—продолжение ощуще
ния нек-рое время после прекращения раздра
жения (последовательный образ). Сюда же 
относятся эйдетические образы (см. Эйдетизм). 
В области памяти И. ярко проявляется в явле
ниях персеверации, т. е. непроизвольном по
вторном возникновении одних и тех же пред
ставлений. В патологических случаях психиче
ская И. достигает исключительно большой си
лы, сказываясь в т. н. навязчивых состояниях. 
Для понимания физиологической основы пси
хической И. большое значение имеет учение 
И. П. Павлова (см.) о стойких очагах возбу
ждения в коре больших полушарий и о разли
чиях между типами нервной системы по степе
ни подвижности процессов возбуждения и тор- 
мажения. Понятие И. в научной психологии 
употребляется редко и мало разработано.

ИНЕРЦИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ, часто на
блюдающееся явление, заключающееся в том, 
что иногда в течение нескольких месяцев под 
ряд сохраняется один и тот же апериодический 
процесс общей атмосферной циркуляции, напр., 
полярного, или арктического, воздействия,^ е. 
прорыва холодного полярного, или арктиче
ского, воздуха из сев. широт в южные по опре
деленной траектории. Этот процесс пока еще не 
объяснен. Явление И. м. обусловливается, по- 
видимому, тем, что в течение иногда большого 
промежутка времени наблюдается движение 
групп циклонов или антициклонов прибли
зительно по одним и тем же направлениям, что, 
в свою очередь, обусловливает сохранение од
ного и того же типа погоды (напр., «дождли
вое лето», «суровая зима» и т. п.). И. м. взята 
за основу Мультановским в его методе соста
вления «сборных» карт погоды, на к-рых вы
является сохранение на определенной терри
тории «знака барического поля», т. е. сохра
нение циклоничности или антициклоничности
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на одном и том же месте в течение периода в 
6—12 дней или сезона в 2—2,5 месяца.

Лит.: Мультановский Б., Основные положе
ния синоптического метода долгосрочных прогнозов по
годы, ч. 1, М., 1933.

ИНЖЕКТОР (гидротехника, теплотехника), 
прибор, изобретенный в 1856 Жиффаром (Gif- 
fard) для нагнетания воды при помощи струи 

. . пара, двигающейся с
д большой скоростью.

__ I I _____ И. служит гл. обр.
—| Чб~~~ е---- яГ"1-------- для питания паро-
а--- 1 ------- Г—2ZZZZ3-------- вых котлов неболь

ших мощностей (па- 
II ровозных, локомо-

Рис. 1. Схема инжектора. биЛЬНЫХ, жаротруб-
ных и т. п.). И. со

стоит из трех конусов, вмонтированных в общую 
камеру (рис. 1). Пар поступает через подводя
щий паропровод а и с большой скоростью выте
кает из конуса б. Благодаря этому в камере, ок
ружающей конус б, создается разрежение, и 
по трубопроводу д всасывается жидкость. В 
смешивающем конусе е пар, соприкасаясь с 
более холодной водой, конденсируется, что 
создает еще большее разрежение, и вода, по
догретая паром, с большой скоростью начи
нает вытекать через подающий конус ж, теряя 
в нем скорость и повышая давление так, что 
оно превышает давление в котле и открывает 
обратный клапан. Для отвода излишков пара 
и воды при пуске И. имеется сливная труба з 
между конусами е и ж. Чем холоднее вода, тем 
интенсивнее присасывает И., поэтому темпе
ратура воды не должна превышать 40—50°. 
Обычно высота всасывания И. бывает не боль
ше 1 м. И. бывают всасывающие и невсасы
вающие; в последние вода должна поступать 
самотеком.—Регулировать производительность 
И. нельзя. Для достижения большей надежно
сти работы И. при большой высоте всасыва
ния и горячей во
де применяются 
двойные И. Кер- 
тинга (рисунок 2), 
в которых в пер
вой системе кону
сов вода преиму
щественно всасы
вается, а во вто
рой—повышает да
вление до необхо
димой величины 
под действием но
вой струи пара. 
Для приведения 
инжектора Кер- 
тинга в действие 
медленно повора
чивают рукоятку;
при этом сначала 
поднимается паро
вой клапан 7, и 
всасываемая вода, 
пройдя систему 
конусов F, ПО ка- Рис. 2. Инжектор Кертинга. 
налу М вытекает
наружу через отверстие в кране Е до тех пор, 
пока при дальнейшем повороте рычага он не за
кроется. После этого вода поступает к системе 
конусов Fi и через канал МТ вытекает через кран 
Е, пока он не закроется. В этот момент открыва
ется клапан 7Ь подающий пар во вторую си
стему конусов и И. подает воду через кла

пан G в котел.—И. очень чувствительны к пе
рерывам в подаче воды, и их действие прекра
щается даже после очень кратковременных пе
рерывов. Пуск в работу И. может быть совер
шен лишь после прекращения доступа пара.

Рис. 3. Инжектор Рестартинга.

Для избежания этого применяются самовса
сывающие инжекторы Рестартинга (рис. 3), у 
к-рых конструкция смешивающего сопла уст
роена таким образом, что после прекращения 
конденсации пара последний выходит наружу. 
Это создает все время разрежение, необходи
мое для восстановления всасывания воды.

При установке И. необходимо соблюдать 
следующие правила: 1) пар должен подводить
ся отдельным паропроводом и браться из котла 
возможно сухим; 2) все соединения труб должны 
быть не меньшего диаметра, чем место присое
динения И.; 3) всасывающая или подающая 
воду труба должна быть герметична; 4) нагне
тающая труба должна быть возможно короче 
и без резких поворотов. Отсутствие вращаю
щихся и поступательно движущихся частей, 
небольшие габаритные размеры по сравнению с 
насосами, а также подогрев воды паром, лишь 
небольшая часть тепла к-рого идет на рабо
ту, обеспечили инжектору как питательному 
устройству широкое распространение на паро
возах и отчасти на мелких теплосиловых уста
новках. К основным недостаткам И. следует 
отнести большую чувствительность к переры
вам подачи воды, хотя бы и кратковременным, 
небольшую высоту всасывания (подъема воды), 
невозможность регулирования подачи, необ
ходимость возможно более холодной и чистой 
питательной воды и целый ряд специфических 
требований, указанных выше.

Лит.: Тецнер Ф. иГейнрих О., Паровые котлы, 
4 изд., М.—Л., 1932, стр. 311—313; Голубев А. А., 
Инжекторы..., Пенза, 1916; Koritnig О. Th., Пи
тание паровых котлов, «Техника и производство», Ле
нинград, 1928, № 3.

ИНЖЕКТОР (сел. х-во), прибор для введения 
в почву жидких инсектицидов (см.) с целью 
борьбы с вредителями растений, живущими в 
почве. Инжектор состоит (см. рис.) из металли
ческого резервуара 1, куда наливается фуми
гант, и из проводящей полой железной трубки,
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оканчивающейся втыкаемым в почву острием 2, 
из бокового отверстия которого инъектирует- 
ся (выбрызгивается) жидкость. Острие втыка

ется в почву нажимом ноги 
на педаль 3. Глубина введе
ния инсектицида в почву 
устанавливается передвиж
ным закрепляемым диском 4. 
Инъектирование произво
дится быстрым вдвиганием 
поршня до удара еголюлов- 
ки 5 о шайбу 6. Регулиро
вание количества инъекти- 
руемого инсектицида дости
гается установкой шайбы на 
ту или иную высоту. Инъек- 
тированный инсектицид ис
паряется в почве и удушает 
вредителей. В час И. можно 
сделать до 350 наколов. За 
отсутствием И. инсектицид 
просто выливается в почву 
в отверстия, заранее сде
ланные колом. После инъ- 
ектирования или заливки 
отверстия прикапываются. 
Введение инсектицидов в по
чву производится также бо
лее производительными при
способлениями, монтирую
щимися на тракторе. В этом 
вводится при вспашке под

оборачивающийся пласт почвы.
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ, высшее военно

учебное заведение в царской России для под
готовки военных инженеров. Основана в 1855 
как часть Академии генерального штаба. В 
1863 выделена в самостоятельное учебное за
ведение. ВИ. а. принимались офицеры всех 
родов войск, имевшие чин не старше штабс- 
капитана и прослужившие в качестве офицера 
не менее трех лет. Прием производился по 
конкурсному экзамену (математика, физика, 
химия, топография, русский и 2 иностранных 
языка). И. а. имела 2 класса (младший и стар
ший) и дополнительный курс. Комплект уча
щихся был установлен в 75 человек. В конце 
1917 И. а. была расформирована, и вместо нее 
создана Военно-инженерная академия, суще
ствовавшая до 1925.

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, отрасль приклад
ной геологии, трактующая вопросы приложе
ния геологии к инженерному строительному 
делу и получившая за последнее время ши
рокое применение в связи с развитием тех
ники строительства крупных и конструктивно 
сложных сооружений, требующих устойчиво
сти оснований. Являясь по существу геоло
гической дисциплиной, И. г. использует мето
дику геологических наук и разведочного дела. 
Однако, соприкасаясь в то же время с техни
ческими требованиями строителя, И, г. поль
зуется и приемами приложения физики и ме
ханики к вопросам устойчивости земляных 
масс и деформации грунта, для чего прово
дятся как специальные полевые опытные ра
боты, так и лабораторные исследования физи
ческих свойств горных пород.

Вопросы, над к-рыми работает И. г., чрез
вычайно разнообразны. Это, прежде всего, из
учение геологических условий береговых скло
нов и откосов и, в частности, изучение ополз
ней (см.) и методов борьбы с ними. Послед
нее необходимо: 1) для жел.-дор. строитель

ства (выбор наиболее устойчивого положения 
трассы дороги, составление геологических раз
резов и заключения об устойчивости пород в 
выемках, устойчивости насыпей, проведения 
тоннелей, мостов и т. п.); 2) для гидротехни
ческого строительства (выяснение устойчиво
сти основания плотин, шлюзов, дамб, фильтра
ции воды под ними и в берегах); 3) для про
мышленного и гражданского строительства 
(выбор и характеристика района и площа
ди строительства и выяснение геологического 
строения и свойств горных пород в основании 
сооружений); 4) в горном деле — при проход
ке подземных выработок и т. п. И. г. нашла 
также большое применение в военном деле 
при изучении устойчивости грунта для пере
движения войск и оборудования, для установ
ки тяжелых орудий, обводняемости подзем
ных сооружений и прикрытий и т. п.; все эти 
вопросы выделяются в особый отдел И. г. под 
названием военной геологии.

До последнего десятилетия И. г. придержи
валась лишь описательного метода и не дава
ла количественного выражения физико-тех
нических признаков пород и геологических 
явлений. За последнее время—в связи с ра
ботами по изучению физических свойств почв 
(Аттерберг и др.) и механических и строитель
ных свойств грунтов американской комисси
ей оснований и особенно К. Терцаги (Вена)— 
создались особые отрасли знания — грунтове
дение и механика грунтов,устанавливающие за
кономерности в изменении физических свойств 
горных пород под влиянием увлажнения и на
грузок. — Эти новые приемы изучения грунта 
значительно расширили методику И. г. и позво
ляют ей опираться в своих выводах на более 
точные приемы количественной оценки свойств 
горных пород и физико-геологических явлений, 
приближая эти выводы к запросам проекти
ровщика и строителя.

Инженерно-геологические исследования в 
наст, время применяются для всех более или 
менее значительных сооружений и заключа
ются: 1) в геологической и геоморфологиче
ской съемке района, 2) в изучении гидрогео
логических условий места, в частности, грунто
вых вод в сфере заложения фундаментов и бе
реговых оползневых склонов, 3) в изучении 
физико-геологических явлений (размыв берега, 
овраги, оползни, карст и т. п.) и 4) в иссле
довании физико-технических свойств горных 
пород (структура, прочность, механический со
став, естественная влажность, степень уплот
нения, предел пластического состояния, раз- 
мокаемость, величина внутреннего трения и 
сцепления, сжимаемость и разрушение под 
влиянием нагрузки и т. п.). Таким образом, 
в состав инженерно-геологических исследова
ний входят как исследования, наблюдения 
и опыты в полевой обстановке, так и лабора
торные исследования в инженерно-геологиче
ских лабораториях (лаборатории грунтоведе
ния и физики грунтов). — Инженерно-геоло
гическое заключение дается по совокупности 
всех признаков, определяющих устойчивость 
земляных масс, грунта, как основания. Инже
нер, занимающийся проектированием соору
жений или строительством, учитывает данные 
инженерно-геологического исследования, в со
ответствии с ними выбирает способ разме
щения и конструкцию сооружения и отдель
ных частей его, тип фундамента и разрабаты
вает технические меры для придания наиболь-
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шей устойчивости сооружению и для устра
нения или ослабления неблагоприятных фи
зико-геологических явлений. а ,

В СССР при плановом и научном подходе к 
вопросам строительства И. г. занимает весьма 
серьезное место в изысканиях под различного 
рода строительства. За последнее десятилетие 
выполнены чрезвычайно обширные и сложные 
инженерно-геологические работы для проек
тов: Днепростроя, проблемы Большой Волги, 
каналов Волга — Москва, Волга — Дон, Мо
сковского метрополитена, многих гидроэлек
трических станций, железных дорог и про
мышленных предприятий. Немалую роль иг
рает И. г. и в деле обслуживания существую
щих сооружений, напр., в ж.-д. деле, где де
формации полотна под влиянием оползневых 
явлений причиняют огромный вред и требуют 
вмешательства геолога для изучения явлений 
и выбора мер борьбы с ними.—Инженерно
геологическими работами занимаются геологи
ческие учреждения большинства стран. Име
ются учреждения, занимающиеся какими-либо 
особыми вопросами И. г. или механики грун
тов, напр., Комиссия по изучению оснований 
при Американском обществе гражданских ин
женеров, Шведская геотехническая комиссия, 
изучающая меры борьбы с оползнями на госу
дарственных железных дорогах Швеции, и др. 
В СССР вопросами И. г. занимаются научно- 
исследовательские ин-ты: ЦНИГРИ (Цент
ральный научно-исследовательский геолого
разведочный ин-т) в Ленинграде, ВИМС (Все
союзный институт минерального сырья) в Мо
скве, ВИОС (Всесоюзный ин-т по исследованию 
оснований сооружений) в Москве, Геологиче
ский ин-т Академии наук СССР в Москве; гео
лого-разведочные предприятия (тресты), органы 
НКПС (Народного комиссариата путей сооб
щения), НКЗ (Народного комиссариата земледе
лия) , Гидроэлектропроект (Трест проектирова
ния гидро-электротехнич. сооружений) и др. 
строительные и проектные организации—Волго- 
строй, Нижневолгопроект, Метрострой и т. д.

Лит.: Те рц аги К., Инженерная геология, 2 изд., 
Ленинград—Москва—Новосибирск, 1934; Цыбуль
ский В. А., Инженерная геология, ч. 1—2, М.—Л., 
1932; Бобков Н. В., Инженерно-геологические ис
следования в связи с проектировкой различных инже
нерных сооружений, Л.—М., 1932; Гельфер А. А., 
Инженерная гидрогеология, Ленинград, 1931; С а ва
ре н с к и й Ф. П., Инженерная геология, Москва, 1934; 
Ries Н. and Watson Т. L., Engineering geology, 
3 ed., L., 1925; Kranz W., Die G-eologie im Ingenieur- 
Baufach, Stuttgart, 1927; Launay L.,de, Traits de 
g6ologie et min£ralogie appliquGes й Г art de Ting6nieur, 
Paris, 1922.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВ, за
благовременная подготовка сухопутных и мор
ских границ государств к обороне путем по
стройки железных дорог, автострад, шоссейных 
и грунтовых путей, аэродромов (в том числе 
подземных), складов (особенно подземных), сети 
связи и сооружений долговременной фортифи
кации (см.).

И. п. г. перед войной 1914—18. 
Перед мировой империалистической войной ос
новной формой И. п. г. являлась постройка 
фортовых крепостей (см.). Крепости возводи
лись в соответствии с положением границ го
сударства и планом развертывания армии. 
К началу мировой империалистической вой
ны 1 на территории Европы в пределах только 
Франции, Бельгии, Германии, Австрии и цар
ской России насчитывалось не менее двух
сот больших и малых крепостей и укреплен
ных пунктов. — Наиболее развитой и закон

ченной системой крепостей располагала Герма
ния. На ее границе с Францией имелась перво
классная крепость Мец, составлявшая с кре
постью Диденгофен долговременно укреплен
ный фронт на северном участке этой грани
цы. Укрепленный район Мец—Диденгофен по
служил в качестве стратегической оси при 
вторжении главных сил германской армии че
рез Бельгию и Люксембург на территорию 
Франции. Южнее, в Эльзасе, находилась боль
шая крепость Страсбург на Рейне, на кото
рую опирался при наступлении южный фланг

германской армии. На Среднем Рейне имелось 
5 крепостей: Безель, Кёльн, Кобленц, Майнц и 
Гермерсгейм, но из них только Кёльнская 
крепость была модернизирована. Сеть желез
ных и шоссейных дорог развивалась со стро
гим учетом стратегических планов. Густота и 
расположение этой сети создавали в пользу 
Германии большое преимущество в смысле 
быстроты маневрирования.—Граница Франции 
прикрывалась со стороны Германии крепостя
ми Верден, Туль, Эпиналь, Бельфор с про
межуточными фортами-заставами. Эти крепо
сти образовывали 2 долговременно укреплен
ных фронта: по Среднему Маасу (Верден— 
Туль) и по Верхнему Мозелю (Эпиналь—Бель
фор). В соответствии с расположением этих кре
постей развернулись и действия франц, ар
мии.—Бельгия располагала тет-де-понами на 
р. Маасе—крепостями Льеж и Намюр и боль
шой крепостью-редюитом Антверпен.

Австро-Венгрия имела 2 больших крепости 
(тет-де-пона) в Галиции: Краков (на Висле) 
иПеремышль (на Сане).—Россия имела на гра
нице с Германией большую крепость Варшаву, 
к-рая вместе с крепостью Ново-георгиевск (Мод- 
лин) и малой крепостью Зегрже составляла ук
репленный район. Со стороны Восточной Прус
сии границы б. Царства Польского прикрыва
лись рядом малых крепостей и укреплений по 
рр. Нареву и Бобру. На нижнем течении р. Не
мана имелась крепость Ковно, а во второй ли
нии, на р. Буге, — крепость Брест-Литовск. 
Южнее Варшавы, на р. Висле, была располо
жена устаревшая крепость Ивангород (Демб- 
лин). Побережье Балтийского м. прикрывалось 
береговыми крепостями Кронштадт, Выборг, 
Свеаборг, Ревель, Усть-Двинск, Либава (ул-
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разднена в 1908). Имелись приморские крепо
сти и на Черном м. и на Дальнем Востоке. В 
связи с изменением в 1911—12 плана развер
тывания рус. армии и переносом развертыва
ния на восток, на линию Немана и Буга, кре
пости Варшава, Ивангород и укрепления по 
р. Нареву были упразднены и частично раз
рушены. Вместе с тем было приступлено к 
постройке крепости Гродно и к усилению кре
постей Осовец, Ковно и Брест-Литовск. Но 
так как фактически развертывание рус. армии

в 1914 было все же произведено по старому мо
билизационному плану 1908—на Висле, то на
личная инженерная подготовка государства ни 
в коей мере не обеспечила ни развертывания, 
ни первых операций рус. армии на Зап. фронте.

Роль крепостей во время в о й - 
н ы 1914—18. В оперативном отношении зна
чение крепостей выразилось в том, что они 
оказали влияние на составление и проведе
ние оперативных планов противника, на груп
пировку его сил, отвлекая часть их для кре
постных операций в момент решающих бо
ев. С другой стороны, опыт войны проде
монстрировал непригодность фортов в каче
стве основных опорных пунктов крепостной 
позиции, недостаточную глубину крепостных 
позиций, но зато огромную живучесть и вы
сокую боевую ценность отдельных огневых 
точек. Все это уже во время войны 1914—18 
поставило вопрос о замене круговых крепост
ных позиций системой фронтальных глубо
ких укрепленных зон, состоящих из большо
го количества мелких бетонных сооружений. 
Такие укрепленные зоны и были впервые соз
даны Германией в ту же войну на голланд
ской границе и для усиления юж. обвода кре
пости Мец.

Формы И. п. г. после войны 1914— 
1918. Уроки войны 1914—18 заставили основа
тельно пересмотреть вопрос о формах И. п. г. 
Вопрос этот приобретал особенное значение по 
той причине, что в результате империалисти
ческой войны границы европейских государств 
значительно изменились, был создан ряд но
вых государств, в связи с чем в ряде случа
ев приходилось заново строить всю систему 
И. п. г. По Версальскому миру Франция по
лучила Эльзас-Лотарингию с ее системой быв. 
германских крепостей. Западная граница Гер

мании была демилитаризована. Таким обра
зом, перед Францией вопрос об инженерной 
подготовке страны встал не сразу. Но с 1928, 
в связи с ростом германских вооружений, 
Франция по инициативе военного министра 
Мажино энергично приступила к укреплению 
своих новых границ, израсходовав на это 
до 1935 ок. 14 млрд, франков золотом. В Эль
засе, на Верхнем Рейне, построены оборони
тельные группы Кембс, Небризак, Рейнау. 
Все проходы в Вогезах прикрыты небольшими 
блокгаузами, проход между Пфальцбургом и 
Цаберном запирается двумя новыми фортами- 
заставами. У сев. границы Эльзаса, на реке 
Лаутер, расположены укрепленные зоны Гох- 
вальд и Бич, имеющие каждая по фронту 25 км 
и в глубину около 15 км. Эти зоны заняты 
многочисленными группами броневых устано
вок. Район между Сааральбеном (Сааральбом), 
Фалькенбергом и Моранжем в Лотарингии при
способлен к затоплению по фронту на 40 км и в 
глубину на 12 км. Быв. германская крепость 
Мец может быть использована в качестве стра- 
тегич. позиции второй зоны. Старые укреплен
ные районы Бельфор—Эпиналь и Туль—Верден 
обновляются и служат второй линией обороны. 
Вдоль бельгийской границы созданы укре
пленные районы Мобеж и Лилль. Подготавли
вается к обороне граница с Италией.—Оборо
нительные работы развиваются и в соседней 
Бельгии, вдоль ее восточной границы. — Ин
женерная подготовка Германии—это часть ее 
программы безудержных вооружений. По тер
ритории Германии сооружаются автострады, 
по которым в короткие сроки могут быть пе
реброшены ко всем ее границам крупные вой
сковые соединения. Количество аэродромов (в 
т. ч. подземных) и посадочных площадок в при
граничной полосе Германии значительно увели
чено. Создается сеть складов и организованная 
система связи. Вся система И. п. г. строится 
фашистской Германией с таким расчетом, что
бы облегчить осуществление своих агрессив
ных целей. По французским данным, система 
германских долговременных укреплений раз
вернута в глубь ремилитаризованной Рейнской 
зоны. Главная линия укреплений проходит 
по обеим сторонам р. Мозель, через горный 
район Эйфель—Гунсрук, а на юге—вдоль зап. 
отрогов Шварцвальда. Вторая линия укреп
лений простирается восточнее Рейна; от гор 
Таунуса через Оденвальд к сильно укреплен
ной долине р. Неккар. Пограничный район 
р. Саар (кроме местечка Конц у устья р. Саар, 
южнее Трира) не укреплен, т. к. укрепленный 
четырехугольник Трир, Кобленц, Майнц и 
Карлсруэ достаточно обеспечивает этот район, 
занимая фланговое положение по отношению 
к пути возможного наступления французской 
армии в пределы Германии. Крупные меро
приятия по инженерной подготовке государ
ства проводятся Германией и на ее границе с 
Чехословакией и Польшей. Все эти агрессив
ные мероприятия заставляют ее соседей при
нимать соответствующие меры обороны.

В качестве одного из мероприятий по усиле
нию защиты, границы Советского Союза за 
последние годы надежно прикрыты укреплен
ными районами. Эти укрепления, рассчитан
ные на длительное сопротивление, создают 
значительные затруднения для агрессоров, го
товящихся напасть на Советский Союз.

История. Границы Моск, государства до 
18 в. охранялись отдельными укрепленными
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пунктами и «сторожевыми линиями». Укреплен
ные пункты назывались «городами» и «острога
ми». «Города» окружались крепостными стенами 
или валами. «Острогами»являлись второстепен
ные опорные пункты, обносившиеся обычно де
ревянными оградами. «Сторожевыми линиями» 
назывались непрерывные линии укреплений, 
образованные в степных местностях сплошным 
земляным валом со рвом и местами с тыном на 
вершине, а на лесистых участках—лесными за
валами, засеками («засечные линии»). В нача
ле 17 в. для обороны восточной части Москов
ского государства была построена «Камская 
сторожевая линия»—от р. Волги (начиналась 
в 300 км выше Казани) по р. Черемшану 
до р. Белой, общим протяжением 250—300 км, 
с опорными пунктами («городами») через 30— 
50—70 км. Непрерывная ограда состояла из 
земляного вала, а местами из «засечных линий». 
В это же время и несколько раньше по тече
нию Волги были построены укрепленные «горо
да»: Самара, Саратов, Царицын, Черный и 
Красный Яр, Камышин, с деревянными руб
леными оградами и башнями. Южная граница 
Московского государства прикрывалась укре
плениями по р. Оке (Перемышль, Калуга, Та
руса, Алексин, Кашира). Через Тулу прохо
дила «Тульская засека» протяжением в 125 км 
(от г. Одоева до г. Венева). «Тульская засека» 
была продолжена затем от Одоева через 
Козельск и Лихвин до Перемышля и с другой 
стороны—до Рязани, составив общим протя
жением 462 км. «Засека» эта была усилена ва
лом длиной 130 км, проходившим через Тулу. 
С 1648 по 1654 была построена «Симбирская 
черта», начинавшаяся у г. Симбирска и соеди
нявшаяся с «Тульской засечной линией». В 
17 же веке была построена «Белгородская черта» 
между рр. Ворсклой и Доном протяжением в 
300 км, состоявшая из земляного вала и места
ми из «засечных линий».

Примером использования непрерывных укре
пленных линий для инженерной подготовки 
государств служит также «Великая китайская 
стена», имеющая протяжение около 2.300 км 
и предназначавшаяся в свое время для при
крытия северных границ Китая от вторжения 
монголов.

В Западной Европе в Средние века все 
государства для обороны своих границ при
бегали к устройству крепостей, состоявших 
первоначально из сомкнутых каменных или 
земляных оград. В 17 в., по инициативе знаме
нитого французского инженера Вобана (см.), 
на границах Франции создается целая система 
крепостей. В 1706 франц, маршалом Вилларом 
были построены линии непрерывных укрепле
ний на сев. границе Эльзаса (Вейсенбургские 
или Лаутербургские линии), состоявшие из 
земляного вала со рвом и отдельными укре
плениями. Они сыграли свою роль в кампаниях 
1744 и 1793. В начале 19 в. появляются форто
вые крепости (Кёльн—1816), остававшиеся ос
новной формой инженерной подготовки госу
дарств до мировой империалистической вой
ны 1914—1918.— Морские границы усилива
лись в наиболее важных пунктах побережья 
приморскими крепостями, а затем и отдель
ными береговыми фортами, батареями или груп
пами.

Лит.: Буйницкий Н., Инженерная оборона го
сударств, СПБ, 1907; Атлас чертежей. Дополнение к кн.: 
Инженерная оборона государств..., С.-Петербург, 1909; 
Величко К. И., Крепости до и после мировой вой
ны 1914—1918, Москва, 1922; К о х а н о в Н. И., Инже

нерная подготовка государств к обороне, М.—Л., 1928-5. 
Яковлев В. В., Эволюция долговременной форти
фикации, Москва, 1931; Хмель ков С. Д. иУнгер- 
м а н Н. И., Основы и формы долговременной фортифи
кации, Москва, 1931; R6bold J., La guerre de forte- 
resse 1914—1918, P., 1936.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА (франц.—troupes du 
g£nie, англ. — engineer corps, нем. — Pionier- 
Truppen), обобщенное наименование группы 
войск, предназначенных для выполнения тех
нических работ, требующих специальной ор
ганизации, инструмента, механизмов, навы
ков и обучения, как-то: дорожных, мостовых, 
переправочных, маскировочных, подрывных, 
по сооружению сложных оборонительных по
строек, подземно-минных, гидротехнических, 
осветительных, по сооружению необоронитель
ных построек и пр. В нек-рых случаях инже
нерные войсковые подразделения привлека
ются для технического инструктажа войск по 
производимым ими военно-инженерным рабо
там. И. в. облегчают производство маневра 
своим войскам, обеспечивая продвижение тяже
лой боевой техники оборудованием переправ, по
стройкой мостов, прокладыванием дорог и пр., 
и затрудняют маневр противника устройством 
заграждений для борьбы с его механизирован
ными средствами, помогают основным родам 
войск закрепиться на местности, оборудуют 
наблюдательные пункты, строят прочные укры
тия от огня авиации и артиллерии, снабжают 
войска водой и светом, строят полевые аэро
дромы и пр. Роль инженерных войск в совре
менных армиях, оснащенных техникой, стано
вится все значительнее.

Задачи, возлагаемые на И. в., весьма разно
образны и требуют специализации И. в., а по
тому вызывают их деление на специальные 
части. Специализация позволяет: 1) достигнуть 
более высокой технической подготовки И. в. 
как путем укомплектования, так и путем об
учения; 2) использовать все новейшие дости
жения техники без опасения перегрузки ими 
частей. Недостатком специализации является 
то, что узко-специальные части можно исполь
зовать только по определенному назначению и 
что они не всегда будут под рукой. В войско
вом районе, где обстановка, а следовательно, и 
вытекающие из нее задачи И. в. меняются 
быстро, необходимо иметь универсальные ин
женерные части, могущие выполнять менее 
сложные задачи в области различных специаль
ностей. Узко-специальные части применимы 
в тыловом районе, где задачи И. в. более по
стоянны, выполняемые работы сложнее, а усло
вия работ относительно спокойнее; в этих усло
виях применение специальных частей повы
шает успешность и гарантирует большую тща
тельность работ. Отсюда и два типа инженер
ных частей: 1) саперные (пионерные)—универ
сальные—и 2) специальные. Третьим типом И. в. 
являются «инженерные парки» (подвижные 
склады инженерного имущества, следующие за 
войсками). Для выполнения работ инженер
ным частям придаются рабочие части и транс
порты. Саперы (пионеры) (франц. — sapeurs, 
нем.—Pioniere), являясь во всех армиях ос
новой И. в., постоянно сопровождают основ
ные роды войск, участвуя с ними в боевых дей
ствиях. Саперы производят следующие работы: 
оборонительные, требующие специального об
учения (постройка блокгаузов, убежищ, устрой
ство минных полей и пр.), простейшие работы 
по технической маскировке, дорожно-мостовые, 
по устройству переправ и др. Как правило,
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саперы работают в качестве инструкторов и 
лишь в отдельных случаях в качестве специа
листов; физич. работу выполняют придаваемые 
саперам рабочие от войск или населения.

К специальным инженерным частям в боль
шинстве армий относятся: понтонные, маски
ровочные, электротехнические, прожекторные, 
гидротехнические, военно-строительные части 
и т. д. Понтонные части устраивают переправы 
при помощи понтонных средств и бывают двух 
типов: 1) понтонные роты и батальоны с при
данными к ним понтонными парками и 2) пон
тонные парки (колонны), предназначенные для 
возки и обслуживания понтонных средств. Для 
маскировочных работ используются хорошо 
подготовленные специалисты, художники и тех
ники-строители, из к-рых и составляются маек, 
части. Маскировочные части, в виде отдельных 
рот, направляются по мере надобности в диви
зии и корпуса. Электротехнические части пред
назначаются для работ по электроснабжению, 
эксплоатации мощных электрических устано
вок на фронте, электризации заграждений и 
для механизации работ; прожекторные части— 
для освещения наземных и воздушных целей и 
выполнения различных световых задач (осле
пление, маскировка и т. п.). Гидротехнические 
части производят сложные работы по водоснаб
жению. В нек-рых армиях, кроме того, имеют
ся: речные, минные части, части железнодо
рожных саперов, подвесных дорог (для горных 
районов), моторных понтонов, саперные части 
для постройки тяжелых мостов, части навига
ции , путей сообщений, топографические, военно
строительные и вспомогательные инженерные. 
Части эти не входят в состав войсковых соеди
нений. Во всех армиях принимаются меры к ме
ханизации всех работ, производимых И. в., в 
особенности саперными частями, и к мотори
зации передвижения И. в. Механизация по
вышает производительность работ по отдель
ным видам в несколько раз.

И с т о р ия. Зачатками И. в. можно считать 
«фабри» в армиях древнего Рима, «пиаде» ту
рецких войск (14 в.) и «яртоульные дружи
ны» русских войск (15 в.), выполнявшие дорож
но-мостовые работы. Инженерное дело офор
мляется в особую специальность в Голландии 
(16 в.), во Франции (17 в.), в России (18 в.), 
одновременно появляются и первые инженер
ные части. Мориц Оранский при осаде Перонна 
(Сев. Франция) в 1537 имел роту минер. И. в. 
были отнесены сначала к артиллерии и подчи
нялись артиллерийским начальникам. Зна
менитый франц, инженер Вобан (1633—1707) 
был первым организатором И. в. во Франции 
(сапер и минер). Возникновение И. в. в России 
относится к 1702, когда была сформирована 
«минерная рота», участвовавшая в осаде Нарвы 
в 1704, а затем «команда понтонер». Петр I 
придавал большое значение «инженерству». 
После него И. в. не получают дальнейшего раз
вития до 1797, когда был сформирован Пионер
ский полк (в составе 10 инженерных и 2 са
перных рот)—родоначальник И. в. царской 
армии. В 19 в. на И. в. (саперы и пионеры) 
дополнительно возлагается укрепление поле
вых позиций, подрывные работы, минирование 
рек, обеспечение войск лагерными, бивачными 
и хозяйственными постройками. В военном деле 
находят применение железные дороги, электро
техника, телеграфная служба, прожекторное 
дело, воздухоплавание. Это привело к появле
нию специальных инженерных частей—желез

нодорожных, телеграфных, минных, воздухо
плавательных, понтонных и др. Телеграфные 
части в России входили в состав саперных 
батальонов, во всех же других армиях были 
выделены в самостоятельные части. Железно
дорожные и воздухоплавательные войска су
ществовали отдельно, причем в рус. армии 
железнодорожные войска в 1904 были выделе
ны из И. в.

И. в. сыграли огромную роль в операциях 
мировой империалистической войны 1914—18, 
принявшей позиционный характер. Результа
том их работы явилось широкое развитие слож
ных оборонительных построек до железо-бе
тонных включительно. Долгое пребывание 
войск в убежищах вызвало необходимость их 
санитарного оборудования (освещение, ото
пление, вентиляция, водоснабжение); появле
ние химии потребовало защиты убежищ от ОВ. 
Развитие авиации заставило широко приме
нять зенитные прожекторы и маскировку. 
Большое скопление войск остро поставило 
вопрос водоснабжения. В связи с применением 
автотранспорта большой размах получили до
рожные работы. Значительное применение на
шла электротехника для бытовых нужд войск, 
механизации работ и обслуживания тыла. 
Огромные потребности позиционного фронта 
заставили, с одной стороны, значительно уве
личить численность И. в., с другой—специа
лизировать их. Во французской армии числен
ность И. в. с 1914 по 1918 возросла почти 
в 2 раза. В русской армии были сформированы 
саперные полки и инженерные (строительные) 
батальоны. В Германии на пионерные (инже
нерные) части была возложена химическая 
служба. Появились минные, маскировочные, 
электротехнические, газовые, огнеметные и др. 
специальные инженерные части.

В гражданскую войну в СССР, в виду ее ши
роко маневренного характера, основными за
дачами И. в. было разрушение и восстановле
ние грунтовых дорог и устройство переправ; 
поэтому в частях РККА были сформированы 
прежде всего дорожно-мостовые части (роты). 
Кроме того, имелись понтонные батальоны, ма
скировочные и прожекторные роты. На тыло
вых позициях работали военно-полевые строи
тельства, а дорожные работы в тылу исполня
лись военно-дорожными отрядами (см. Военно
инженерное дело). Железнодорожные восстано
вительные работы проводились органами воен
ных сообщений.

Лит.: Временный полевой устав РККА, 1936 (ПУ 36), 
М., 1937; Наставление по • инженерному делу для 
всех родов войск РККА. Инж. 35, Москва—Ленинград, 
1935; «Военное дело», Пособие по военному делу для 
партийного, советского и профессионального актива, 
Москва, 1935.

ИНЖЕНЕРОВ ВСЕСОЮЗНАЯ АССОЦИАЦИЯ, см. 
Инженеров Всесоюзный совет научно-техниче
ских обществ.

ИНЖЕНЕРОВ ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ (ВСНИТО), обществен
ная организация, объединяющая отраслевые и 
специализированные научные инженерно-тех
нические общества. Первой по времени своего 
возникновения после Великой Октябрьской 
пролетарской революции организацией совет
ских инженеров была ВАИ (Всесоюзная ассо
циация инженеров), созданная в 1925. Одна
ко, ВАИ замкнулась в тесном кругу старых 
инженеров, по преимуществу работников цен
тральных учреждений, и в среду ее проник
ли явно антисоветские элементы.—В 1929 по-
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становлением Совнаркома ВАИ была распу
щена, и взамен ее организовались при ВЦСПС 
научно-технические общества (НТО), объеди
нявшие инженеров, техников и рабочих. На
ряду с НТО существовало общество «Техни
ка—массам», ставящее своей задачей объеди
нить рабочий общественный актив. Естествен
но, что функции НТО и об-ва «Техмасс» тесно 
соприкасались, и это вызвало параллелизм в 
работе и распыление общественного актива. А 
потому, согласно постановлению ЦК ВКП(б) 
от 19/XI 1931, НТО реорганизовались в «само
стоятельные инженерно-технические общества, 
связанные с ИТС и ставящие перед собой за
дачи повышения квалификации своих членов, 
разработку научно-технических проблем ре
конструкции народного хозяйства, постановку 
и решение ряда исследовательских и научно- 
технических задач». Четкость поставленных 
перед новыми обществами задач и определен
ность их состава обеспечили их быстрый рост и 
развитие их работы. На 1/V 1936 ВСНИТО 
объединял 33 научных инженерно-технических 
общества, в том числе: 16 по отраслям тяжелой 
промышленности (металлургия, машинострое
ние, горняки, химики и др.); 5 по отраслям 
легкой промышленности (хлопчато-бумажники, 
кожевенники и др.); 3 по транспорту; 5 по пи
щевой промышленности; 2 по лесной. Каждое 
общество имеет в крупных краевых и област
ных центрах свои отделения, а на предприя
тиях, в учреждениях, в научно-исследователь
ских институтах и втузах—ячейки.—На 1/V 
1936 по всей сети обществ было 343 отделе
ния, 3.960 ячеек, объединявших 133.000 чле
нов обществ. О деятельности обществ можно 
судить по тому факту, что за 1935 всеми обще
ствами было закончено разработкой 1.800 тем, 
из них более 900 внедрено в производство. 
В этих работах приняли активное участие бо
лее 20.000 инженеров и техников, по преиму
ществу работников производства.

ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ ВСЕСОЮЗНОЕ МЕЖ
СЕКЦИОННОЕ БЮРО (ВМБИТ), высший руково
дящий орган инженерно-технических секций 
профсоюзов (ИТС) при ВЦСПС. Объединяет и 
направляет работу центральных межсекцион
ных бюро ИТС ЦК союзов, избирается на все
союзных съездах инженерно-технических ра
ботников. Вся история ВМБИТ отражает клас
совую борьбу, которая происходила в рядах 
технической интеллигенции после Великой Ок
тябрьской пролетарской революции. После Фев
ральской буржуазно - демократической рево
люции в 1917 возник «Всероссийский союз 
инженеров» (ВСИ), возглавляемый буржуаз
ным инженерством, преобразованный в ВАИ 
(Всероссийская ассоциация инженеров) и имев
ший большое влияние на созданные в 1918 ин
женерные секции в профсоюзах.

Первый съезд инженеров и техников в 1922 
и избранный съездом центр находились под 
влиянием ВАИ. Но уже тогда в секции влива
ется новое инженерство. На 2-м съезде в 
1924 инженерный центр переименовывается в 
ВМБИТ. К 3-му съезду, в 1927, когда ВМБИТ 
объединял 105.600 членов ИТС, передовая 
часть инженеров и техников, стоящих на пози
циях Советской власти, уже являлась ведущей 
в инженерно-технической массе, а 4-й съезд ин
женеров и техников в 1929 (в ИТС входило 
153.200 чл.) единогласно потребовал ликвида
ции ВАИ как оплота буржуазного инженер
ства, вредительства и псевдонаучности. Съезд 

объявил борьбу кастовости и аполитичности, 
питающим вредительство, подчеркнул необхо
димость теснейшей связи инженерства с рабо
чими массами.

Огромное значение для развития работы сре
ди специалистов имели решения Ноябрьско
го пленума ЦК ВКП(б) 1929, явившиеся про
граммой работы ВМБИТ и ИТС. На основе 
решений пленума ВМБИТ и ИТС добились 
широкого развития соцсоревнования, ударни
чества, полит.-воспитательной работы и само
критики среди инженерно-технических работ
ников и оказали практическую помощь разви
тию рационализаторской и изобретательской 
работы. Все эти мероприятия облегчили за
дачу изгнания из ВМБИТ вредителей. К 5-му 
съезду (1932) ВМБИТ объединял ок. 900.000 
инженерно-технических работников и демон
стрировал огромную роль советского инженер
ства в деле выполнения первого пятилетнего 
плана. Деятельность ВМБИТ и инженерно-тех
нических секций получила сильное развитие 
после речи Сталина о 6 условиях победы. На
ряду с дальнейшим ростом соцсоревнования, 
политической и технической учебы специа
листов было обращено огромное внимание на 
улучшение бытового обслуживания инженерно- 
технических работников. Речи Сталина о кад
рах, стахановское движение и решения Де
кабрьского пленума (1935) ЦК ВКП(б) поста
вили новые задачи перед ВМБИТ и ИТС. 
ВМБИТ и ИТС перестраивают свою работу в 
направлении дальнейшего улучшения куль
турно-бытового обслуживания инженерно-тех
нических работников, развертывается большая 
работа среди жен инженеров. ВМБИТ и ИТС 
ведут свою работу под лозунгом вовлечения 
всех инженерно-технических работников в ста
хановское движение.

ИНЖЕНЕРЫ, работники, получившие выс
шее специальное техническое образование, 
составляющие часть производственно-техниче
ской интеллигенции. В капиталистических стра
нах, где интеллигенция, по словам Сталина, 
«рекрутирует своих членов почти исключитель
но среди дворян и буржуазии», высшие ин
женерно-технические работники являются пря
мыми прислужниками капиталистов в осущест
влении эксплоатации рабочих. Аналогичную 
роль играло инженерство царской России. Ха
рактерной его особенностью был кастовый дух; 
даже среди самого инженерства выделялись 
особые касты привилегированных И. (путей
цев, горных, гражданских и др.). Это была 
«старая заскорузлая интеллигенция, которая 
пыталась ставить себя над классами, а на самом 
деле служила в своей массе помещикам и ка
питалистам» (Сталин, О проекте Конститу
ции СССР, 1936, стр. 12). Среди инженерно- 
технической интеллигенции в капиталистиче
ских странах распространены теории так назы
ваемой технократии (см.), согласно которым 
И. должны составить в будущем обществе 
господствующую касту, возглавляющую и про
изводственную и политическую жизнь. Эти тео
рии в царской России выдвигались А. Богда
новым, в СССР—контрреволюционной пром- 
партией (Рамзин и др.). В СССР, где кадры 
интеллигенции создаются в основном из ра
бочих и крестьян, И. вместе со всей трудовой 
интеллигенцией образуют одну из прослоек 
свободных тружеников города и деревни, вы
растающую из масс и неразрывно связанную 
с ними.—Известная часть интеллигенции в
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России, в т. ч. И., примыкала к революционно
му движению 1905, находясь, однако, в боль
шинстве своем под влиянием меньшевиков. В пе
риод реакции 1907—12 значительные слои этой 
интеллигенции перешли—одни в лагерь пря
мых врагов революции, другие—в уцелевшие 
легальные буржуазные общества и партии, пы
таясь приспособиться к столыпинскому ре
жиму. Великую Октябрьскую пролетарскую 
революцию инженерство в массе своей встре
тило враждебно и повело борьбу против дик
татуры пролетариата путем упорного саботажа 
мероприятий Советской власти.

Ленин подчеркивал необходимость привле
кать к работе старых специалистов, не делая 
им, однако, никаких политических уступок. 
По вопросу об «едином хозяйственном плане» 
Ленин указывал: «Задача коммунистов вну
три „Гоэлро“—поменьше командовать, вернее 
вовсе не командовать, а подходить к специа
листам науки и техники („они в большин
стве случаев неизбежно пропитаны буржуаз
ными миросозерцанием и навыками“, как гово
рит программа РКП) чрезвычайно осторожно и 
умело, учась у них и помогая им расширять 
свой кругозор, исходя из завоеваний и данных 
соответственной науки, памятуя, что инженер 
придет к признанию коммунизма не так, 
как пришел подпольщик-пропагандист, лите
ратор ,а через данные своей н а у - 
к и, что по-своему придет к признанию 
коммунизма агроном, по-своему лесовод и т. д.» 
(Ленин, Соч., т. XXVI, стр. 173). Осущест
вляя ленинские указания, партия и рабочий 
класс сумели привлечь к работе значительные 
кадры старой технической интеллигенции.

Новую экономическую политику значитель
ная часть старого инженерства встретила с 
затаенной надеждой, что эта политика при
ведет к восстановлению буржуазного порядка. 
Когда эти надежды не оправдались, когда пар
тия и рабочий класс перешли в решительное 
наступление на капиталистические элементы 
города и деревни, часть старых И. стала на 
путь вредительства, установила связь с ино
странным капиталом и по его заданиям подго
товляла почву для интервенции. В своей речи 
(23/VI 1931) в шести условиях Сталин дает 
классическое определение позиций старого ин
женерства в то время: «Одни вредили, другие 
покрывали вредителей, третьи умывали руки и 
соблюдали нейтралитет, четвертые колебались 
между Советской властью и вредителями. Ко
нечно, большинство старой технической ин
теллигенции продолжало работать более или 
менее лойяльно. Но речь идет здесь не о боль
шинстве, а о наиболее квалифицированной 
части технической интеллигенции... Понят
но, что при таком положении вещей Советская 
власть могла практиковать лишь одну един
ственную политику в отношении старой тех
нической интеллигенции — политику раз
грома активных вредителей, расслое
ния нейтральных и привлечения лой- 
яльных» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 издание, стр. 459 и 460).—Разгром и ли
квидация капиталистических элементов горо
да и деревни, величайшие победы социализма 
в Союзе ССР создали новые настроения сре
ди старой технической интеллигенции. В Со
юзе ССР были созданы промышленные пред
приятия, оборудованные по последнему слову 
техники, дающие возможность проявления ши
рочайшей технической инициативы; спрос на 

инженерно-технический труд возрос в громад
ной степени, в то время как в капиталистиче
ских странах свирепствует жесточайший кри
зис и, наряду с миллионами рабочих, капита
лизм лишает работы сотни тысяч И. и техни
ков. Все эти условия определили решительный 
поворот старой интеллигенции к Советской 
власти. В связи с этим поворотом партия из
менила отношение к инженерно-техническим 
силам старой школы, проявляя к ним еще боль
ше внимания и заботы. Сталин предупреждал, 
однако, что начавшийся поворот среди старой 
технической интеллигенции еще не означает, 
что у нас нет больше вредителей. «Вредите
ли есть и будут, пока есть у нас классы, пока 
имеется капиталистическое окружение» (Ста
лин, там же, стр. 461).

Вместе с этим партия с величайшей настой
чивостью вела борьбу за создание новых кад
ров И. из людей рабочего класса. Апрельский 
объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 1928- 
принял развернутое постановление, в к-ром 
говорится: «Особое внимание необходимо со
средоточить на вопросе о подготовке новых 
кадров красных специалистов и значитель
ном расширении использования их на производ
стве» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 2, 5 изд., 
1936, стр. 280].

Июльский пленум ЦК ВКП(б) 1928 в резолю
ции по докладу Молотова указывает: «Подготов
ка новых специалистов превращается в важ
нейшую задачу всей партии» (там же, 
стр. 290). Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) 1929 
также подробно обсуждал вопрос о кадрах 
народного хозяйства. Пленум уделил огромное 
внимание как политико-профессиональной ра
боте среди специалистов, так и подготовке но
вых технических кадров. В дальнейшем пар
тия неизменно заостряла внимание хозорганов 
и профсоюзов на создании технических кадров 
из рабочих. Исключительно большое значение 
для развития подготовки кадров имели истори
ческие речи Сталина 4/П и 23/VI 1931. «Нам 
нужно теперь обеспечить себя втрое, впятеро 
больше инженерно-техническими и командными 
силами промышленности, если мы действитель
но думаем осуществить программу социалисти
ческой индустриализации СССР. Но нам нуж
ны не всякие командные и инженерно- 
технические силы. Нам нужны такие ко
мандные и инженерно-технические силы, кото
рые способны понять политику рабочего класса 
нашей страны, способны усвоить эту политику 
и готовы осуществить ее на совесть. А что 
это значит? Это значит, что наша страна всту
пила в такую фазу развития, когда рабо
чий класс должен создать себе 
свою собственную производ
ственно-техническую интелли
генцию, способную отстаивать его инте
ресы в производстве, как интересы господ
ствующего класса. Ни один господствующий 
класс не обходился без своей собственной ин
теллигенции. Нет никаких оснований сомне
ваться в том, что рабочий класс СССР также не 
может обойтись без своей собственной производ
ственно-технической интеллигенции» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 457). 
В связи с этим ЦК ВКП(б) провел ряд меро
приятий— посылку в течение нескольких лет 
в вузы и втузы «партийной тысячи», пере
стройку работы вузов на основе решений Но
ябрьского пленума ЦК ВКП(б) (1929), расши
рение сети втузов и их контингентов.
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Партия формировала советскую производ
ственно-техническую интеллигенцию по двум 
линиям: через высшие учебные заведения и 
через выдвижение лучших производственни
ков-практиков и квалифицированных рабо
чих. «Инициаторы соревнования, вожаки удар
ных бригад, практические вдохновители тру
дового подъема, организаторы работ на тех 
или иных участках строительства—вот новая 
прослойка рабочего класса, которая и долж
на составить вместе с прошедшими высшую 
школу товарищами ядро интеллигенции рабо
чего класса, ядро командного состава нашей 
промышленности. Задача состоит в том, чтобы... 
-смелее выдвигать их на командные должности, 
дать им возможность проявить свои органи
заторские способности, дать им возможность 
пополнить свои знания .и создать им соответ
ствующую обстановку, не жалея на это денег» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 
458). Для практиков была создана широкая 
сеть вечерних и заочных втузов без отрыва от 
производства, курсы директоров, т. н. факуль
теты особого назначения, промакадемии и т. п. 
(подробнее см. Кадры).

Цифры роста И. за истекшие годы говорят об 
огромной работе партии по подготовке новых 
кадров. Только из одних индустриальных ву
зов уже в 1932 выпущено 17,3 тыс. И., а за 
1928—32 всего 76,8 тыс. Если в 1929 в составе 
инженерно-технических секций, объединяющих 
всех инженерно-технич. работников СССР, бы
ло 48.736 И., то уже в 1934 И. было 217.415. 
В 1936 из вузов и втузов выпущено свыше 
85 тыс. И.—В инженерно-технических секциях 
бывшие рабочие и дети рабочих в 1934 состав
ляли 37,4%, крестьяне и их дети—31%, дети 
служащих и ИТР—25,7%. Производственный 
стаж кадров ИТР показывает, что 61% из них 
пришел на производство в 1931—35; 23,7% 
имеют стаж от 5 до 10 лет и всего 15,3%— 
свыше 10 лет (данные статистич. учета ВЦСПС 
на 15/VI 1935).—По данным ЦУНХУ на 1/VII
1935, женщин среди инженерно-технических 
работников крупной промышленности было66,1 
тысячи, что составляет 13,7% к общему числу 
инженерно-технического персонала этой про
мышленности. В вузах промышленных, строи
тельных и транспортных в 1935 обучалось 
48.030 женщин, или 23,3% от всего количе
ства учащихся этих вузов. Таким образом, 
среди нашей технической интеллигенции огром
ное большинство — это интеллигенция рабо
чего класса.

В своем докладе на Чрезвычайном VIII Все
союзном Съезде Советов (25/XI 1936) о проекте 
Конституции СССР тов. Сталин дает характе
ристику новой советской интеллигенции. «Это— 
совершенно новая интеллигенция, связанная 
всеми корнями с рабочим классом и крестьян
ством. Изменился, во-первых, состав интелли
генции... 80—90 процентов советской интелли
генции—это выходцы из рабочего класса, кре
стьянства и других слоев трудящихся. Изме
нился, наконец, и самый характер деятельности 
интеллигенции... Теперь она должна служить 
народу, ибо не стало больше эксплоататорских 
классов. И именно поэтому она является теперь 
равноправным членом советского общества, 
где она вместе с рабочими и крестьянами, в од
ной упряжке с ними, ведет стройку ново
го бесклассового социалистического общества» 
(Сталин, О проекте Конституции Союза ССР,
1936, стр. 12—13).

В докладе о недостатках партийной работы 
на пленуме ЦК ВКП(б) в марте 1937 т. Сталин, 
говоря о «технической отсталости наших кад
ров в промышленности» в период шахтинского 
вредительства, констатировал, что «теперь у 
нас имеются десятки и сотни тысяч великолеп
ных большевистских хозяйственных кадров, 
уже овладевших техникой и двигающих вперед 
нашу промышленность» (Сталин, О недо
статках партийной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников, М., 1937, 
стр. 38). Самая подготовка технических кадров 
резко изменилась. Если отсталая техника цар
ской России удовлетворялась всего нескольки
ми специальностями И., то в СССР в связи с 
ростом промышленности, транспорта, механи
зацией и химизацией сельского хозяйства 
созданы десятки новых специальностей в про
мышленности, на транспорте, в сельском и 
лесном хозяйстве.

Особенно возрастает роль советских И. в 
связи со стахановским движением. И. наряду 
с хозяйственниками должны возглавить ста
хановское движение, так организовать техноло
гический процесс и руководство производством 
на основе новых технич. норм, чтобы помочь 
каждому рабочему перейти на стахановские 
методы работы. Громадное значение приобре
тает организованная систематическая работа 
И. над разрешением величайшей задачи, по
ставленной Сталиным,—«подъема культурно- 
технического уровня рабочего класса до уров
ня работников инженерно-технического тру
да» (Сталин, Речь на Первом всесоюзном со
вещании стахановцев, 1935, стр. 9). Задачи 
инженеров в стахановском движении подроб
но указаны в речи Сталина и решениях Де
кабрьского пленума ЦК ВКП(б) 1935 о ста
хановском движении.

Коммунистич. партия и Советская власть 
проявляют большие заботы об И. Для инжене
ров в СССР установлен ряд льгот по зарплате 
при работе в отдаленных местностях, за вы
слугу лет и т. д., созданы санатории, дома отды
ха, клубы и т. п. Для лучшего обслуживания 
И. имеют свою организацию в профсоюзах— 
инженерно-технические секции (ИТС) и меж
секционные организации. Правительство, хоз- 
органы и профсоюзы отпускают огромные 
средства на повышение технической квалифика
ции и политического уровня ИТР. Все эти ме
роприятия—поощрение советским правитель
ством рационализаторской и изобретательской 
деятельности, борьба за рациональное, пра
вильное использование инженеров, забота о 
молодых специалистах, систематический рост 
зарплаты И. и поощрение специалистов, доби
вающихся наибольших производственных ре
зультатов, и, наконец, грандиозный размах со
циалистического строительства — создают для 
советских инженеров все условия для прояв
ления и широчайшего развития их творческих 
сил и способностей.

ИНЖИР, винная ягода, смоков
ниц а, фига, Ficus carica, дерево или ку
старник из семейства тутовых с гладкими вет
вями и очередными толстыми темнозелеными 
3—5-лопастными листьями. Достигает иногда 
св. 10 ль высоты и до 1—1,5 м толщины. Содер
жит обильный млечный сок, сильно раздра
жающий кожу человека. Цветки мелкие, с 
простым невзрачным околоцветником; они рас
положены на внутренней поверхности мяси
стого, полого внутри вместилища, образован-
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ного сросшимися веточками так своеобразно 
измененного соцветия. На одних экземплярах 
в этих соцветиях находятся только женские 
цветки с длинным столбиком. На других экзем
плярах (т. н. Caprificus) в верхней части со
цветия находятся мужские цветки, а ниже— 
женские с коротким столбиком (т. н. галловые). 
У большинства культурных сортов инжи

ра женские со
цветия без опло
дотворения раз
растаются, ста
новятся мясис
тыми, сочными, 
сладкими («вин
ные ягоды») и 
плодов внутри 
не содержат. У 
нек-рых куль
турных сортов 
(смирнские и 
др.) необходимо 
вешать мужские 
соцветия на эк
земпляры с жен-

Инжир: 1 — ветка с плодами, 2 — 
разрез соцветия, 3 — тычиночный 

цветок, 4—пестичные цветки.

скими соцветия
ми (т. н. капри- 
фикация), кото
рые лишь после 
оплодотворен ия 
разрастаются и

дают сочные соплодия, внутри которых нахо
дятся настоящие (в ботаническом смысле) пло
ды—мелкие орешки. Опыление в этом случае 
(как и у дикорастущих И.) производится очень 
мелкой осой (Blastophaga psenes), к-рая про
никает внутрь соцветия, откладывает яички в 
женские цветки и при этом переносит пыль
цу на рыльце; выводящиеся личинки питают
ся разрастающейся после опыления завязью 
короткостолбчатых цветков, к-рые плодов не 
дают, в длинностолбчатых же цветках яички 
откладываются в ткань столбика, а не в за
вязь, и здесь погибают.

Родина И.—Передняя Азия. В диком и оди
чавшем виде он встречается в Иране, Малой 
и местами в Средней Азии, Закавказья, Кры
му, Средиземноморьи. Культивируется во всех 
частях света; в СССР—в Закавказья, Узбеки
стане, Таджикистане и в Крыму. Крупнейшие 
в мире районы культуры инжира — Смирна, 
Алжир, Калифорния. Свежие зрелые плоды И. 
настолько нежны, что не выдерживают даль
ней перевозки и не могут долго сохранять
ся, поэтому инжир сушат. Сушка обычно ве
дется на солнце. Имеется до 400 культурных 
сортов И., из них одни употребляются в све
жем виде (столовые сорта), другие идут на 
сушку. Химический состав свежего И.: 78,9% 
воды, 15,6% сахара, 1,4% азотистых веществ, 
1,5% клетчатки, 0,26% жира, 0,2% органиче
ских кислот, 0,6% минеральных веществ. Хи
мический состав сушеного И.: 28,8% воды, 
51,4% сахара, 3,6% азотистых веществ, 1,3% 
жира, 6,2% клетчатки, 0,7% кислот, 2,8% ми
неральных веществ. Сушеный инжир идет не
посредственно для еды, а также применяет
ся в кондитерском деле и особенно много 
в кофейном производстве. После обжарки при 
180° инжир дает хороший суррогат кофе, вы
пускаемый с кофейных фабрик Под названи
ем «кофе из винных ягод». К лучшим сортам 
И. для сушки относятся смирнские — сара, 
лоб, шекер-инжир; мингрельские—чита, чапла, 

берзнули; дагестанские—сара энджиль; афин
ские—San Pedro. Среди столовых сортов из
вестны: мингрельские (чита читиши), Violette 
de la Frette, Bellonne col de dames. Наиболее 
холодостойкие сорта—Blanche de Argenteniel, 
Figue d’or, Barbillone и др. Богатой кол
лекцией сортов располагает Никитский бота
нический сад им. Молотова (до 90 сортов). 
Всего в Советском Союзе насчитывают около 
200 сортов инжира.

И.—неприхотливое растение, мирится с су
хой и сырой почвой, растет даже на скалах. 
Лучшие результаты получаются на плодород
ной известковой рыхлой почве.Некоторые сорта 
инжира выносят зимние морозы до —15°, дру
гие же вымерзают при —3,3°. Разводится ин
жир главным образом черенками, реже—от
водками, прививкой и в особых случаях семе
нами. На 1 га садят до 400 деревьев. При по
садке черенками годный для сушки инжир 
получается с 4—5-го года; молодые плантации 
дают с 1 га до 3 т, а в период полного плодо
ношения—до Ют.

ИНЗА, поселок городского типа, районный 
центр в Куйбышевской области на одноимен
ной реке; узловая станция Ленинской желез
ной дороги; 4,9 тысячи жителей (1935). Заводы: 
канифольно-скипидарный, трепельного кирпи
ча, лесопильный; производство плетеных изде
лий (корзины, кошолки и др.). В районе имеет
ся фабрика оберточной бумаги (сел. Базар
ный Сызган).

ИНЗА, правый приток реки Суры в западной 
части Куйбышевской области (в бассейне Вол
ги); длина 103 км. Долина реки имеет правый 
крутой и лесистый склон и пологий левый. 
Сплав леса.

И Н 3 Е Р (в верховьи—Б о л ь ш о й HJh - 
з е р), река в Башкирии. Длина 283 км; пло
щадь бассейна—11,5 тыс. км2. Берет начало на 
Юж. Урале, в хребте Бакты, под 54° 28' с. ш., 
56° 26' в. д., впадает слева в реку Сим близ 
впадения ее в р. Белую. Берега реки круты 
и обрывисты. Главный приток (справа)—Ма
лый Инзер (107 км длины). На И. стоит 
Инзерский чугуннолитейный завод, соединен
ный узкоколейкой с Белорецком.

ИНИОН (от греч.—затылок), точка на за
тылочной кости черепа, находящаяся на месте 
соединения верхних затылочных линий (lineae 
nuche superiores) с срединной сагитальной 
плоскостью черепа. С помощью иниона и дру
гих точек производятся измерения продоль
ных диаметров и углов на черепе (см. Череп, 
Краниометрия).

ИНИЦИАЛЫ (лат. initium—начало), 1) про
писные буквы, с которых начинаются имя, от
чество, фамилия. 2) И. называется также бо
лее крупная, чем прописная, первая буква, по
ставленная в рукописи или печатной книге в 
первом слове, к-рым начинаются книга, глава, 
часть, абзац. В средневековых рукописях И. 
исполнялись иногда художниками, заключали 
в себе целые сценки, портреты, украшались 
золотой краской. 3) В словолитнях и типогра
фиях И.—специально приготовляемые из меди, 
гарта, дерева, железа крупные узорчатые за
главные буквы.

ИНИЯ АМАЗОНСКАЯ, Inia geoffroyensis, вид 
семейства речных дельфинов (см.) длиной в 2— 
3 м; спина—голубовато-серая, брюхо—беле -ро
зоватое; морда вытянута в закругленный на 
конце клюв. Хвост заканчивается горизон
тально посаженным плавником. В каждой по-
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ловине челюсти—от 26 до 33 острых однотипных 
зубов. Распространена в бассейне р. Амазонки 
между 10° и 17° ю. ш. Держится в прозрачных, 

глубоких заводях, питается мелкой рыбой. Пла
вает медленнее морских дельфинов.

ИНКАРНАЦИЯ, или к а р н а ц и я—цвет те
ла, телесный тон. Термин «И.» имеет широкое 
распространение в искусствоведческой литера
туре, где его применяют, желая охарактери
зовать ту или иную манеру письма, в к-рой 
выполнено на фреске или картоне тело.

ИНКАССАЦИЯ, см. Инкассо.
ИНКАССО, банковская операция, при по

средстве к-рой банк, по поручению клиента, 
получает за его счет деньги: по векселям, пере
водам, вышедшим в тираж погашения облига
циям, срочным купонам, облигациям выигрыш
ных займов, на которые пали выигрыши (для 
получения последних), счетам, ж.-д. наклад
ным, коносаментам. При передаче документов 
на И. составляются реестр их и инструкция 
банку с указанием срока оплаты документов, 
порядка уплаты клиенту полученных по доку
ментам денег ит. д. За выполнение поручений 
по инкассо банк взимает установленное возна
граждение.

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС (розыскной, 
следственный), форма уголовного судо
производства в Средние века. Всеобщее рас
пространение И. п. получил, главным обра
зом, в 16—18 веках. Появление И. п. связано 
с развитием капиталистических отношений в 
феодальном обществе, с обострением классовых 
противоречий в эти столетия и было прежде 
всего средством террористической расправы 
дворянского государства с эксплоатируемым и 
обезземеливаемым крестьянством, а также и с 
городскими низами (ученики, подмастерья и 
т. п.). И. п.—одна из кровавых черт периода 
первоначального накопления. И. п. сменил 
обвинительную форму процесса. Характер
ными чертами И. п. были: тайна всего процесса, 
замкнутого в стенах судейских канцелярий 
и недоступного для постороннего глаза; пись
менный характер судопроизводства—суд ре
шал дело на основе письменных материалов 
следствия, как правило, не видя живых людей; 
бесправное положение обвиняемого, являв
шегося не стороной в процессе, а лишь объек
том судебного исследования, лишенным про
цессуальных прав для защиты от обвинения. 
С И. п. связаны теория формальных доказа
тельств и применение к обвиняемым пытки в 
самых изощренных формах. Почти весь его 
ход сводился к предварительному следствию, 
судебное же рассмотрение и вынесение при

говора являлись придатком, целиком пред
решенным материалами предварительного след
ствия.—Способы обжалования приговоров были 
крайне ограничены, для более важных дел 
устанавливался ревизионный порядок провер
ки судебных приговоров. Дела тянулись иногда 
десятками лет.—В России законченное свое 
выражение инквизиционный процесс получил в 
законодательстве Петра I и просуществовал 
до т. н. Судебной реформы 1864. В Западной 
Европе инквизиционный процесс был в основ
ном уничтожен революцией 1789, хотя в ряде 
государств сохранялся и позднее.—В современ
ных фашистских государствах имеет место отказ* 
от буржуазно-демократических форм состяза
тельного процесса и возрождение методов сред
невекового И. п.

ИНКВИЗИЦИЯ (Inquisitio haereticae pravita- 
tis, Sanctum officium), учреждение римско-ка
толической церкви, имевшее целью розыск, суд. 
и наказание еретиков. Это орудие было создано* 
церковью тогда, когда созревшие противоре- 
чия феодального общества вызвали обострение 
классовой борьбы, выражавшейся не только в? 
открытых восстаниях против светской власти, 
но и в многочисленных движениях крестьян и 
горожан против духовной власти—в ересязс 
(см.). Папство не доверяло дело борьбы с на
родным недовольством одним местным еписко
пам и организовало собственный централизо
ванный аппарат преследования еретиков—пап
скую И. В 1233, в связи с движением альбигой
цев (см.) на юге Франции, папа Григорий IX 
известил южно-французских епископов о ре
шении послать специальных людей («комис
сионеров» ,«инквизиторов») в зараженные ересью 
области. Выбор инквизиторов пал на доми
никанцев, «умеющих хорошо убеждать отпав
ших от церкви»; вскоре стали назначаться и 
францисканцы. На первых порах инквизи
торы были странствующими следователями- 
судьями; позднее они стали оседлыми. Прибыв
ший на место службы инквизитор обращал
ся к населению с призывом каяться и назы
вать имена еретиков; сделавшие это в течение 
«льготных дней» (обычно—30) еретики подле
жали церковному наказанию, прочие—тяжким 
карам. Судопроизводство было тайное, без 
участия сторон и подобия суда (sine figura 
judicii); обвиняемый не знал имен свидетелей; 
для получения от него полного признания при
бегали к пытке. Оправдательный приговор был 
чрезвычайно редким явлением: отрицание вины 
в огромном большинстве случаев признава
лось упорством в ереси и вело к смертной казни. 
Наиболее частым и легким наказанием было 
«примирение» с церковью, сопровождавшееся 
конфискацией имущества, лишением прав и 
заключением в тюрьму. Упорствующие еретики 
и рецидивисты присуждались к смертной казни 
на костре. Бежавших судили заочно и приго
варивали к сожжению «в изображении» (in effi- 
gie); трупы умерших еретиков выкапывали и 
сжигали. На решения И. фактически нельзя бы
ло жаловаться, даже папский легат не имел 
права вмешиваться в ее дела. Инквизитор, лич
ность которого была неприкосновенна, мог 
привлекать к суду и старших по положению, 
мог налагать интердикты на города и окру
га и т. д. и за все свои действия отвечал толь
ко перед папой. Приговор И. обычно читался 
целым группам еретиков, при торжественной 
обстановке, на главной городской площади, 
где устраивались специальные подмостки и
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трибуны для публики. Такое публичное осужде
ние называлось ауто да фе (см.). Роль И. за
канчивалась провозглашением отказа церкви 
от покровительства преступнику и выдачей его 
светской власти, что означало смертную казнь, 
совершить к-рую, в виду «отвращения церкви 
к крови», должна была светская власть. Все 
еретики без исключения признавались лишен
ными прав на имущество, и конфискация зани
мала видное место в деятельности И. Конфи
скованное имущество считалось собственно
стью государства и И.; они обычно делили его 
пополам; однако, однообразия в этом отноше
нии не было, и на этой почве возникали кон
фликты между И. и королевской властью, при
ведшие к постепенному вытеснению в 14 в. И. в 
большинстве стран и переходу дела борьбы 
с ересью в руки государства.

Своеобразно сложилась судьба И. на Пире
нейском полуострове, где стремление папства 
организовать в 13 в. И. оказалось сначала не
осуществимым из-за незавершенности борьбы 
христиан с арабами за обладание Испанией. 
Лишь решительные победы испанцев во второй 
половине 15 в. сделали возможным введение 
И., и тогда перед ней открылось широкое поле 
деятельности в виду значительного количест
ва арабов и евреев, вынужденных с победой 
испанцев принять христианство и подозревае
мых в тайной пропаганде прежних религиоз
ных воззрений. Однако, Фердинанд Католик, 
представитель складывавшегося абсолютизма, 
был против предоставления папству исключи
тельных прав на И.; он не соглашался делить
ся с Римом поступлениями от конфискации 
огромного богатства еретиков. После длитель
ных переговоров между курией и королевской 
властью была учреждена в Испании буллой 
Сикста IV от 1/XI 1478 И., отличная от функ
ционировавших в других странах Зап. Европы. 
Во главе испанской И. находился генеральный 
инквизитор, назначаемый с согласия короля 
папой; он делил власть с советом (супремой), со
стоявшим из духовных и светских лиц, в веде
нии к-рых находились отдельные трибуналы. 
Право апелляции в Рим было фактически све
дено на-нет; И. становилась замкнутым бес
контрольным учреждением. Первым генераль
ным инквизитором был Торквемада, фанатик- 
доминиканец, за 15 лет своей деятельности 
сжегший 8.220 еретиков, приговоривший к раз
ным карам 89.320 чел. и уничтоживший на 
костре in effigie свыше 6 тыс. умерших и бе
жавших. На первых порах главными жертва
ми И. были мараны, как называли евреев, 
принявших католическую веру, борьба против 
к-рых завершилась их изгнанием из Испании в 
1492 в количестве ок. 170 тыс. чел. Вскоре И. 
стала с ужасающей свирепостью действовать и 
против морисков, т. е. принявших христиан
ство арабов. В 1609 мориски, в числе около 
600 тыс. чел., были изгнаны из Испании. По
мимо иудейской и мусульманской ереси, И. 
искореняла протестантство и всякого рода 
уклонения от правоверного католицизма. По
степенно сфера деятельности И. расширялась: 
она преследовала франкмасонов, свободомыс
лящих, магов, астрономов, ведьм, кудесников, 
занималась цензурой книг и картин, следила 
за университетским преподаванием, контроли
ровала постановку школьного дела, охраняла 
границы Испании от ввоза товаров из «ерети
ческих» стран, влияла на внешнюю политику, 
не допуская заключения союзов с лютерански

ми странами и создавая католические коали
ции для борьбы с еретическими государствами.

Со второй половины 18 в. И. сделалась пре
имущественно политическим органом для пода
вления буржуазно-либеральных идей, шедших 
из Франции. В 1808 Наполеон упразднил И., 
но с падением Наполеона она была снова вве
дена в 1814, хотя кортесы в 1812 ее также от
менили. Реставрированная И. вынуждена была 
действовать с меньшей жестокостью; особенно 
энергичным нападкам она подверглась во время 
революционного движения 1820, когда она вто
рично была упразднена. Победившая в 1823 
реакция ввела инквизицию под видом религиоз
ных хунт, защищавших исключительно инте
ресы крупного землевладения; однако, в 1826 
в Валенсии был приговорен к сожжению 
за иудейскую ересь учитель Кастано Риполь. 
Это сожжение вызвало огромное возмущение 
в Европе, и деятельность И. почти замерла. 
Окончательно она была отменена в Испании в 
1834. В системе католицизма в целом формаль
но И. и поныне не упразднена, но налагаемые 
ею кары носят лишь церковный характер (от
лучение, покаяние и т. п.). С 1917 конгрега
ции И. переданы органу, ведавшему с 1542 со
ставлением «Индекса запрещенных книг». Пред
седателем («профект») конгрегации является 
папа; последнее изд. «Индекса» вышло в 1925.

Лит.: Douais J., L’inquisition, ses origines, P., 
1907; Llorente J., Histoire critique de 1’inquisition 
d’Espagne, 4 tt., Paris, 1818 (рус. пер.: Льоренте 
X. А., Критическая история испанской инквизиции, тт. 
I—II, М., 1936); L е а Н. A., History of the inquisition 
of Spain, 4 vis, N. Y., 1906—07; e г о ж e, Inquisition 
in the Spanish dependencies, N. Y., 1908; Hoffmann 
F., G-eschichte der Inquisition, 2 Bde, Bonn, 1878; 
Menendez у Pelayo, Historia de los Heteredoxos 
espafioles, 3 vis, Madrid, 1880—82; Herculano A., 
Historia da origem e estalelicimente da inquisi^a em 
Portugal, 3 tt., Lissabon, 1887; Buschbell G., Re
formation und Inquisition in Itallen, Paderborn, 1910; 
Rahlenbeck Ch., L’inquisition et la R6forme en 
Belgique, Brtissel, 1857; Ли Г., История инквизиции 
в Средние века, СПБ, 1911—12; Осокин Н., Исто
рия альбигойцев, 2 чч., Казань, 1869—72; Лозин
ский С., История инквизиции в Испании, СПБ, 1914; 
его же, Святая инквизиция, [М., 1927]; его же, 
История папства, т. I, М., 1934.

ИНКЕРМАН, ст. Сталинской ж. д.; древний 
городок в окрестностях ' Севастополя, близ 
вост, оконечности Севастопольской бухты, на 
левом берегу р. Черной. У И. 5/XI 1854 про
изошло сражение между рус. армией (40 тыс.) 
под командой Меньшикова и англо-француз
ской (70 тыс.) под командой англ. ген. Раглана. 
Русские были оттеснены к обрывистому берегу 
р. Черной и, несмотря на упорное сопроти
вление, отброшены за нее с огромными поте
рями (11.800 чел.). Союзники потеряли 6.200 
чел. В результате Инкерманского сражения 
прекратились наступательные попытки рус
ских войск в наиболее критический для союз
ников момент, но вместе с тем истощилась и 
англо-франц, армия, вынужденная отложить 
штурм Севастополя (см.). См. также Восточ
ный вопрос, Крымская война 1854—56.

ИНКИ, господствующий класс государства 
древнего Перу (см.), образовавшийся, по всей 
вероятности, из нескольких родов индейцев 
аймара (см.), подчинивших своей власти ряд 
племен кечуа. Согласно туземной мифологии, 
культура и государство И. были созданы Манко 
Капоком, «сыном солнца», и его сестрой Койей, 
ставшей его женой. После Манко Капока и до 
испанского завоевания (1532) традиция насчи
тывает 11 властителей, господство к-рых ох
ватывает период в 300—400 лет. Однако, ар-
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хеологические исследования показывают, что 
высоко развитая культура существовала на тер
ритории Перу, Экуадора, Боливии и Колум
бии задолго до И., инкская же культура сло
жилась к началу второго тысячелетия хр. э. 
Уже предшествующие И. культуры характери
зуются пирамидами, совершенными текстиль
ными изделиями и зачатками металлургии. Та
ким образом, государство и культура И. яви
лись продуктом длительного развития. Пора
женные его размерами, богатством и внутрен
ней организацией, испанские завоеватели на
звали государство И. «монархией», а правя
щего И. уподобили испанскому королю. В 17— 
18 вв. получила широкое распространение вер
сия о «коллективистическом» или «социалисти
ческом» государстве И., организованном по 
определенному плану. Исследования конца 19 
и 20 вв. разрушили эту легенду, установив, что 
государство И., выросшее из родового строя, 
использовало родовые и общинные деления по
коренных племен в качестве фискально-адми
нистративных единиц, причем сохранявшаяся 
при господстве И. община имела уже харак
тер сельской общины и являлась объектом 
жестокой эксплоатации. Весьма скудные источ
ники по истории И. не подверглись еще марк
систскому исследованию, и вопрос о природе 
существовавших здесь в эпоху завоевания 
социальных отношений остается, в значитель
ной мере, открытым.

Основной отраслью производства эпохи И. 
было земледелие. Земля разрыхлялась палками 
и лопатами, плуг был неизвестен; возделыва
лись маис, маниока, картофель, томаты, бобы 
и хлопок. Поля удобрялись гуано (см.) и на
возом и орошались при посредстве сети слож
ных ирригационных сооружений (террасы, ка
налы). Из домашних животных крупнейшее зна
чение имела лама, разведение к-рой составляло 
главное занятие населения в горных областях. 
Из ремесл значительного развития достигли 
ткачество и прядение из хлопка и вигоньевой 
шерсти, гончарство без гончарного круга, об
работка золота, серебра, меди и бронзы. Куз
нечные мехи были неизвестны—огонь раздувал
ся медными трубами; неизвестны были и гвозди, 
доски связывались ремнями. На высоком уров
не стояло строительное искусство. Из камней, 
вплотную пригнанных друг к другу и сложен
ных без цемента, возводились огромные здания, 
укрепления, строились мосты и дороги. Камни, 
употреблявшиеся при постройках, достигали 
колоссальных размеров и веса (до 150 т). 
Дороги, соединявшие важнейшие населенные 
пункты, были сделаны настолько хорошо, что 
многие из них сохранились поныне. Вместо 
письма служили разноцветные шнурки с узел
ками, так наз. кипу, имевшие преимуществен
но мнемоническое значение. Золотых дел ма
стера, кузнецы, плотники, каменотесы, гра
нильщики, гончары, музыканты, водоносы, 
ткачи-художники составляли различные на
следственные профессии. Основная масса про
изводителей-земледельцев жила общинами— 
ауллу. Каждой аул л у принадлежал земель
ный надел «марка», обрабатываемый коллектив
но всей общиной, причем урожай делился по- 
семейно. Две трети всей годной к возделыва
нию земли принадлежали И. и храмам. Эти 
наделы также возделывались общинами. Сверх 
того, община отбывала государственные повин
ности (постройка дорог, мостов, укреплений 
и пр.), снабжала И. продуктами, поставляла
б. с. э. т. XXVIII.

солдат и рабынь для гаремов-мануфактур И, 
и для обслуживания храмов. Все население 
делилось на сотни, тысячи и десятитысячные 
отряды, находившиеся под надзором чинов
ников. Кроме того, И. держали в своих домах 
и поместьях домашних рабов—янакунов (бук
вально—«черные люди»). Создав совершенную 
систему почтовой связи и большую армию, И. 
обеспечили себе господство над огромной и гу
сто населенной страной, охватывавшей терри
торию нынешних Перу, Боливии, части Экуа
дора и Чили.

Лит.: BaudinL., L’empire socialiste des Inka, P., 
1928 (с обширной библиогр.); Cunow H., Die sociale 
Verfassung deslnkareiches, Stuttgart, 1896; D an zel T h., 
Handbuch der prakolumbischen Kulturen in Lateinamerica, 
Hamburg, 1927; Markham C., The Incas of Peru, L., 
1910 (2 изд., 1911); Mead Ch., Old civilizations of the 
Inca land, 2 ed., N.Y.,1932; Means P., Ancient civiliza
tions of the Andes, L., 1931; Primborn H., Der Kol- 
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Kontinents, B.—Wilmersdorf, 1935. . Золотарвв.

ИНКЛИНАТОР (от лат. inclinatio—наклоне
ние), прибор для измерения магнитного на
клонения, т. е. того угла, к-рый образуется 
силовыми линиями магнитного поля земли с 
горизонтальной плоскостью. Главными частями 
И. являются: магнитная стрелка NS (см. рис.), 
которая может вра
щаться вокруг гори
зонтальной оси О, и 
вертикальный круг 
V, устанавливаемый 
с помощью горизон
тального круга Н в 
плоскости магнитно
го меридиана. Магни-Л 
тное наклонение'от
считывается на кру
ге V у концов стрел
ки NS. В более точ
ных приборах отсче
ты производятся при 
помощи отсчетных 
микроскопов. Суще
ствуют также индук
ционные инклинаторы, основанные на измере
нии количества свободного электричества, воз
никающего в проволочной катушке при враще
нии ее в магнитном поле земли.

Более подробное описание И. см., например, в книге: 
Хвольсон О. Д., Курс физики, 2 изд., т. V, Берлин, 
1925, стр. 156.

ИНКОГНИТО (итал. incognito—неизвестный), 
под чужим именем, тайно.

ИНКОРПОРАЦИЯ (лат. «внедрение»), лингви
стический термин, означающий образование 
предложения путем включения в главные его 
члены, преимущественно в предикат (сказуе
мое), второстепенных членов предложения, а 
иногда и подлежащего. Таким образом, при ин
корпорирующем или полисинтетическом строе 
речи предложение представляет собой как бы 
одно длинное слово. Пример из чукотско
го (луораветланского) языка: tb-ata-qaa-пть- 
ткьп — «я жирных оленей убиваю», дослов
но: «я-жир-олень-убийств-делаю» (tb—префикс 
1-го лица, гкьп—суффикс настоящего времени, 
остальное—именные основы). Однако, даже в 
языке со столь развитой И., как чукотский, 
возможно образование предложений с отдель
но выраженным именем действующего лица, 
объекта действия, и глаголом; но в таком слу
чае в глаголе будет показана системой место
именных префиксов его связь с субъектом и объ-

17
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ектом действия. Таким образом, получаются два 
основных типа И.—И. именных основ и И. 
местоименных основ в предикат. Второй тип И. 
распространен значительно шире, чем первый: 
так, он свойствен не только языкам палеоазиат
ским и индейцев Америки, но и языкам яфети
ческим. Пример из абхазского: sard, uard u-i-s- 
tcu-eit—«я даю тебя ему», дословно «я ты ты-он- 
я-даю» (и—местоименный префикс 2-го лица 
разумного мужского рода, i—местоименный 
префикс 3-го лица неразумного рода, s—место
именный префикс 1-го лица). Следует отметить, 
что элементы И. второго типа встречаются и 
в нек-рых новых европейских языках. Так, 
если рассматривать личные местоимения во 
франц, спряжении как морфемы (как это пред
лагает, напр., В’андриес, ссылаясь на то, что 
они не употребляются в речи самостоятельно), 
то обороты типа «je le vois», «je ne le vois pas» 
придется признать И. второго типа. Следова
тельно, И. в известных случаях оказывает
ся явлением вторичным, пойднего происхожде
ния. Это обстоятельство заставляет с известной 
осторожностью относиться к попыткам рас
сматривать И. как пережиток одного из древней
ших этапов в развитии языка и мышления,— 
как отражение недифференцированного еще 
слова-предложения. Если можно допустить 
глубокую древность этого типа строя языка, 
то доступные современному наблюдению виды 
И. свидетельствуют уже об огромном пути, прой
денном от нерасчлененного первичного слова- 
предложения к четкому грамматическому его 
оформлению; об этом пути свидетельствует хо
тя бы структура предложения в инкорпориру
ющих языках индейцев Америки, когда все 
грамматические его элементы соединяются вме
сте, следуя за значимыми его частями. В из
вестных же случаях, особенно там, где И. 
соединена с другими принципами морфологи
ческого строения, напр. агглютинацией (см.), 
И. может быть вторичной.

И. принадлежит к числу мало изученных яв
лений языкового строя. Это объясняется от
части плохой изученностью инкорпорирую
щих языков, отчасти же тем, что в разработан
ной лингвистами середины 19 века морфологи
ческой классификации языков (см.) полисин
тетический строй [получивший четкую харак
теристику у Гумболъта (см.) в начале 19 века] 
не находит себе места; Шлейхер (см.) поэтому 
склонен рассматривать И. как одну из разно
видностей агглютинации, и лишь последова
тели Гумбольта [Штейнталь (см.), Мистели] от
стаивают самостоятельность И., выделяя 2 ти
па (мексиканский и эскимосский) полисинтети
ческих языков. Проблема И. еще нуждается в де
тальном исследовании; большое внимание уде
ляется ей в работах Н. Я. Марра (см.). Р. Ш.

ИНКОРПОРАЦИЯ (лат., буквально—введение в 
состав), юридический термин, обозначающий: 
1) приведение в порядок в одно целое разроз
ненных действующих законодательных актов, 
относящихся к определенной отрасли права. 
И. в отличие от кодификации (см.) сохраняет* 
полностью содержание объединяемых актов, 
не устраняет имеющихся1 в них противоречий и 
пробелов; 2) в гражданском праве—присоеди
нение одной вещи к другой, влекущее за собой 
либо погашение права собственности владель
ца присоединенной вещи и переход права соб
ственности на владельца другой вещи, либо 
установление общей собственности обоих вла
дельцев; 3) в международном праве—присое

динение одного государства или части его тер
ритории к другому государству с установле
нием со стороны последнего верховной власти 
над присоединяемой территорией. И., по суще
ству, является одним из видов юридического 
оформления обычной в условиях капитализма 
практики и политики захвата и угнетения од
них стран другими.

ИНКОРПОРИРУЮЩИЕ (ИЛИ ПОЛИСИНТЕТИ
ЧЕСКИЕ) ЯЗЫКИ,* термин, введенный В. Гум- 
болътом (см.) для обозначения языков, строй 
предложения к-рых характеризуется инкорпо
рацией (см.). К И. я. обычно относят нек-рые 
группы языков индейцев Америки (уто-ацтек- 
скую и алгонкинскую группу) и языков па
леоазиатских (камчатскую и гиляцкую группу). 
Однако, явления полисинтетизма в структуре 
глагола распространены значительно шире, 
напр., в нек-рых яфетических языках.

ИНКОУ (Н ю ч ж у а н), морской порт в Юж
ной Маньчжурии. Расположен в устьи судо
ходной реки Ляо у впадения ее в залив Чжи- 
ли. Ок. 65 тыс. жит. Во второй половине 19 в. 
играл крупнейшую роль в вывозе Маньчжу
рии, но с захватом Юж. Маньчжурии сначала 
Россией, а затем Японией, и особенно в связи 
с быстрым ростом Дайрена, превратился в 
третьестепенный порт. Соединен ветками с Бэй- 
пин-Мукденской и Южно-Маньчжурской ж. д. 
Во время Русско-японской войны на И.—тыл 
японской армии—был произведен неудачный 
набег русской конницы.

ИНКПИН, Альберт (р. 1884), бывший секре
тарь британской коммунистической партии с 
момента ее основания в августе 1920 до сен
тября 1929. В наст, время—генеральный секре
тарь международного общества «Друзей Со
ветского Союза». Сын рабочего (отец — дерево
обделочник). Получил низшее образование. В 
марте 1904 вступил в социал-демократическую 
федерацию (см.), впоследствии известную под 
именем социал-демократической партии. С ап
реля 1906 И.—секретарь лондонской с.-д. ор
ганизации, с июля 1907—помощник генераль
ного секретаря с.-д. партии. В 1911, после 
слияния с.-д. партии с другими социалисти
ческими организациями и образования британ
ской социалистической партии, Инкпин был из
бран помощником генерального секретаря пар
тии. В 1913 на конференции в Блекпуле из
бран генеральным секретарем британской со
циалистической партии. В 1914 участвовал 
в организации внутрибританской соц. партии 
интернационалистской оппозиции и вел борьбу 
с группой Гайндмана (см.), проводившей по
литику поддержки империалистической Ьой- 
ны. В 1916 содействовал организации газеты 
«Призыв» («The Call»), органа левого крыла 
партии, и вел борьбу с социал-шовинистиче
скими лидерами, исключенными из партии на 
Манчестерской конференции в апреле 1916. 
Был избран от британской соц. партии делега
том на Циммервальдскую и Кинтальскую кон
ференции, но британское правительство отказа
ло ему в праве на выезд. В 1917 Инкпин—сек
ретарь объединенного совета англ, рабочих. 
И. организовал-съезд в Лидсе, высказавшийся 
против войны и за поддержку русской револю
ции. В 1919 в борьбе против реформистских 
элементов в британской соц. партии И. являл
ся одним из инициаторов создания британской 
коммунистической партии. На организацион
ном съезде компартии в августе 1920 был из
бран генеральным секретарем. В 1921 за опуб-
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ликование «подстрекающих к мятежу» статей 
(«Коммунистический Интернационал» и «Тези
сы и доклады II конгресса Коминтерна») был 
приговорен к 6-месячному тюремному заклю
чению. В 1925 Инкпин был в числе 12 англий
ских коммунистических лидеров, присужден
ных якобы за подстрекательство к мятежу к 
12-месячному заключению. В сентябре 1929 при 
смене всего руководства партии был переведен 
на партийную работу на периферии. В 1930 
избран генеральным секретарем международ
ного общества «Друзей Советского Союза».

ИНКРЕМЕНТ (хим.), поправка, вводимая при 
вычислении аддитивных физических констант 
химических соединений, определяющаяся осо
бенностями структуры молекул рассматривае
мых веществ. Многие аддитивные свойства 
веществ определяются не только качеством и 
количеством атомов, входящих в состав их мо
лекул (как, напр., это имеет место у молеку
лярных весов), но также и взаимным располо
жением атомов, характером связи между ними 
и пр. Эти свойства уже не являются строго 
аддитивными. Сюда относятся, напр., молеку
лярные объемы, молекулярные рефракции, па
рахоры (см.) и др. константы. Однако, откло
нения от аддитивности в большинстве случаев 
оказываются одинаковыми при одних и тех же 
конституционных особенностях молекул рас
сматриваемых веществ (наличие кратной связи 
между атомами, определенное циклическое рас
положение их и пр.). В таких случаях стало 
возможным приписать каждой из этих кон
ституционных особенностей нек-рую постоян
ную поправку и при вычислении величины 
физической константы вещества прибавлять 
ее к результату аддитивного суммирования 
атомных констант. Эти поправки получили 
название И. Различают И. двойной связи, И. 
тройной связи, И. трехчленного кольца атомов 
и т. д. И. может иметь также отрицатель
ную величину вычитается из суммы атомных 
констант). w

ИНКРЕМЕНТ РЕФРАКЦИИ (хим.), поправка, 
вводимая при вычислении величины молеку
лярной рефракции веществ, молекулы к-рых 
содержат ряд конституционных особенностей 
(двойная или тройная связь между атомами 
углерода). Величины И. р. прибавляют к сумме 
атомных констант. По данным Эйзенлора, 
инкремент (см.) двойной связи=1,733 (линия 
D натрия), тройной =2,398.

ИН КРЕТ, продукты, вырабатываемые желе
зами внутренней секреции (см.), в отличие от 
секретов—продуктов деятельности желез внеш
ней секреции. В качестве синонима И. иногда 
употребляется термин гормоны (см.); однако, 
правильнее под гормонами понимать лишь 
действующие начала И., являющиеся носи
телями регуляторных функций эндокринных 
желез. Как понятие гормона в наст, время не 
исчерпывается специфическими веществами 
только эндокринных желез, а распространяет
ся и на другие ткани и органы, так и термин 
«И.» может быть употреблен в смысле ткане
вого инкрета. И. является всегда вполне опре
деленным химическим веществом, потому воз
можно изолирование И. из соответствующей 
ткани, определение его химического состава и, 
наконец, синтез И. В настоящее время синтез 
осуществлен дйя 5 И.: женского полового гор
мона, мужского полового гормона, гормона 
желтого тела, тироксина (И. щитовидной же
лезы) и адреналина (И. надпочечников). По 

своей химической типологии известные И. 
можно разделять на 3 класса: 1) И. холесте
ринового происхождения (женский и мужской 
половые гормоны, И. желтого тела и гормон 
коры надпочечника); 2) И. полипептидного ти
па (И. передней доли гипофиза, инсулин, па- 
ратиреотропный И. и др.); 3) И. аминокислот
ного типа (адреналин, тироксин). И. обладают 
величайшей специфической активностью и ши
роко применяются в терапии в качестве заме
стительных (при недостаточной функции опре
деленных органов) и регулирующих (гл. обр. 
обмен) факторов. Если в человеческой пато
логии цель назначения И. в качестве органо
препаратов (см.)—борьба с нарушениями об
мена и приведение к норме выведенного из 
функционального равновесия организма, то в 
сельском хозяйстве И. (органопрепараты) при
меняются именно с целью вызвать нарушение 
обмена веществ и этим получить патологиче
ское состояние избыточной тучности, мясно- 
сти, шерстности, лактации, яйценоскости и т. д. 
Эта область применения И. (органопрепаратов) 
развивается в СССР. См. Эндокринология.

Лит.: Cameron А. Т., Recent advances in endocri
nology, 2 ed., L., 1935; Harrow B. and Sherwin 
С. P., The chemistry of the hormones, Baltimore, 1934; 
Тренделе'нбург П., Гормоны, их физиология 
и фармакология, пер. с нем. под ред. Н. К. Кольцова, 
т. I—II, M.—Л., 1932—36; Ремезов И. А., Химия 
и биохимия гормонов пола, [М., 1936]; Шерешев- 
ский Н. А., Степпу н О. А., Р у м я н ц е в А. В., 
Основы эндокринологии* Учение о внутренней секреции 
и клиника заболеваний эндокринной системы..., Москва— 
Ленинград, 1936: о. Степпун.

ИНКРЕТОРНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, железы с внутрен
ней секрецией (см.).

ИНКРУСТАЦИЯ, отделка предметов рисунком, 
выполненным на основе сочетания разноцвет
ных твердых материалов из перламутра, сло
новой кости или металла вгладь. Большое рас
пространение И. получила в мебели 18 в. во 
Франции и в др. странах Запада. В наст, время 
новым материалом инкрустированной орнамен
тации мебели являются пластические массы. 
Значительно реже встречается инкрустация 
в стеклянных изделиях.

ИНКУБАТОР (птицеводный), аппарат для ис
кусственного вывода цыплят. Поскольку И. 
заменяет наседку- он должен обеспечить нор
мальные условия инкубации (см.). Первые И. 
(18 в.) отличались громоздкостью и сложно
стью регулировки. Только во 2-й половине 
19 в., почти одновременно в США и Зап. Ев
ропе, появился ряд удачных систем небольших 
переносных И. Несколько позже появляются 
И., вмещающие десятки тысяч яиц каждый и 
обеспечивающие почти полную автоматизацию 
их работы.

По устройству камер, вмещающих инкуби
руемые яйца, И. разбиваются на след, типы: 
секционные, шкафные, комнатные и комби
нированные. Правильнее классифицировать И. 
по важнейшему признаку—по способу обогре
ва инкубируемого яйца и связанному с ним 
способу воздухообмена. Согласно этому раз
личают след, три группы: 1) И. излучающего 
обогрева; источники обогрева (трубы или элек
тронагреватели) излучают тепло непосредст
венно на инкубируемое яйцо, а циркуляция 
воздуха в камерах естественная. Эти И. гро
моздки и требуют большого обслуживающего 
персонала. Сюда относятся все И. так наз. сек
ционного типа (из советских систем: «Птице- 
водсоюз», «Спартак», «ГУ»; из заграничных: 
«Джемсвей», «Ньютон» и др.). 2) И. вентиля-

17*
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торные; источники обогрева находятся в сто
роне от инкубируемых яиц, и излучаемое ими 
тепло распространяется по камере при помощи 
электрических вентиляторов. Эти И.—компакт
ные и требуют небольшого обслуживающего 
персонала. В эту группу входят т. н. шкафные 
и комнатные И. Отличие шкафных от комнат
ных в основном сводится к тому, что первые 
имеют наружное, а вторые—внутреннее обслу
живание (советские: «Коммунар», «Украинский 
гигант», «ИШС2-16»; заграничные: «Боккей», 
«Никкерля», «Робинс», «Смит», «Бонди» и др.). 
3) У И. смешанного типа встречаются оба ука
занных выше способа обогрева инкубируемых 
яиц и оба приема вентиляции (советские И.: 
«ГШУ-3», «ГШУ-5», «Хлебживцентр» и загра
ничные И.—«Хетчер»). Эти системы возникли 
в результате механического соединения инку
бационных камер И. излучающего обогрева с 
выводными камерами И. вентиляторного типа. 
По харакгеру обогрева современные И. разли
чают: водотрубные («Птицеводсоюз», «Комму
нар», «ИШС2-16» и др.), паротрубные («Укр. 
гигант»), с электронагревом («Робинс», «Бок
кей», «Бонди», «Питерсайм») и смешанным на
гревом («Хетчер»). По способу увлажнения И.

Рис. 1. «ИК-1»: 1—керосиновая грелка; 2—водо
грейный бачок; 3—терморегулятор; 4—вытяжная 
вентиляционная заслонка; 5—подвесной термо
метр; 6—инкубационный лоток; 7—сушильный 
лоток; 8 — противень увлажнения; 9—откиды

вающаяся дверка.

делятся на испаряющие воду («Птицеводсоюз», 
«Хетчер», «ИШС2-16») и распыляющие воду 
(«Укр. гигант», «Бонди»). Производственная 
мощность И. определяется количеством яйце- 
мест единовременной закладки.

В 1928 было начато производство И. внутри 
СССР. Пионерами этого дела были заводы 
«Птицеводсоюз» (ст. Толстопальцево Киево- 
Воронежской ж. д.) и «Спартак» (2-й трудком- 
муны НКВД, ст. Люберцы Моск.-Казанской 
ж. д.). В 1931 завод «Спартак» выпустил И. 
«ИШС2-16» оригинальной советской конструк
ции. Из небольших И., т. н. школьного типа, 
наибольшее распространение имеют выпущен
ные заводом «Спартак» керосиновые И. излу
чающего обогрева: «ИК-1» (рис. 1), «ИК-2», 
«ИК-4» на 154, 308 и 616 яйцемест. Эти И. 
имеют одну, две или четыре одинаковых по 
устройству камеры и отличаются друг от друга 
емкостью и деталями обогревающего аппарата. 
Каждая камера вмещает противень увлажне
ния и два лотка: верхний — качающийся — и 

нижний—неподвижный,сушильный. Лоток рас
считан на 154 куриных яйцеместа. Обогрев И. 
производится керосиновой лампой, к-рая на
гревает воду в расположенном над ней водо
грейном бачке. В каждой камере имеется по

Рис. 2. Внешний вид инкубатора 
«Птицеводсоюз».

подвесному термометру. Вода циркулирует 
по нагревательным трубам, расположенным у 
потолка камер. Вентиляция в И. естественная, 
причем вытяжные заслонки действуют автома
тически, открываясь и закрываясь под влия
нием капсюльного терморегулятора, располо
женного внутри камеры.

Секционный И. «Джемсвей-Птицеводсоюз» 
(рис. 2) относится к числу И. излучающего 
обогрева. И. этого типа выпускались различ
ной мощности: на 4.320, 17.280, 20.160 и 
25.920 яйцемест. Первый из перечисленных 
имеет керосиновый отопитель, а все осталь
ные—угольные. И. на 4.320 яйцемест—одно
рядный и трехъярусный, а все остальные двух
рядные и четырехрядные. Все отопители имеют 
специальные автоматические терморегуляторы. 
Отдельные секции И. во всех ярусах стандарт
ны. Каждая из них состоит из двух камер с от
кидывающейся наружу дверкой. Части камеры 
те же, что и у школьных И. Инкубационные 
лотки всего яруса при помощи специальных 
тяг связаны с вынесенным наружу рычагом по
воротного механизма, служащего для пово
рачивания инкубируемых яиц Цо всем ярусе

Рис. 3. Инкубатор «Коммунар» на 16.320 яйце
мест: 1—радиатор, состоящий из труб, по к-рым 
течет горячая вода; 2—лотки для яиц, под уг
лом в 4 5°; 3—штанги для переворачивания яиц;

4—лотки для вылупливания.
И. Обогревающий аппарат и вентиляция устро
ены так же, как и у школьных И. Инкуба
ционный лоток вмещает 180 куриных яйцемест.

И. «Коммунар» (рис. 3) представляет типич
ный образец вентиляторного И. шкафного типа.
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Он вмещает 16.320 яиц. Обогревающие радиа
торы расположены в средней части И. на 
двух вертикальных досках, образующих своего 
рода коридор. Три электровентилятора под
вешены в верхней части этого коридора. Втя
гивая поступающий через отверстие в потол
ке И. свежий воздух, вентиляторы посылают 
его мимо обогревающих радиаторов к полу, 
где расположены противни с водой. Нагретый 
и увлажненный т. о. воздух поступает затем 
в расположенные по обеим сторонам коридора 
отделения с инкубируемым яйцом. С каждой 
стороны И. имеется по три двойных двери, 
которые открывают доступ внутрь шкафа, к 
лоткам с яйцом.—На рисунке 4 изображен ин
кубатор «Украинский гигант». Это—вентиля
торный инкубатор внутреннего обслуживания,

Рис. 4. Общий вид инкубатора «Украинский 
гигант».

часто называемый комнатным или кабинетным. 
Он состоит из большой обогреваемой камеры 
(комнаты), специального отопителя, и аппа
рата1 увлажнения. Обслуживающий персонал 
входит в инкубатор через дверь, открывающую 
доступ в коридор, разделяющий инкубатор на 
две равные части. По обеим сторонам коридора

Рис. 5. Общий вид инкубатора «ИШС,-16»: А— 
отопитель, Б—вентиляционная труба и коробка 

увлажнителя, В—камеры инкубатора.

подвешены качающиеся траверзы с инкуба
ционными лотками. Под качающимися лотками 
расположены неподвижные выводные лотки. 
Обогревающие радиаторы расположены вдоль 
потолка коридора, а непосредственно под ни
ми—четыре электровентилятора. Инкубаторы 
«Украинский гигант» выпускались стандартных 
габаритов различной емкости: на 43.120,45.580 
и 52.400 яйцемест.—Инкубатор «ИШС2-16» (ри
сунок 5) является оригинальной советской кон
струкцией. Он состоит: из вытяжной коробки тер
мостата (1), состоящей из двух рядов шкафов, 
разделенных смесительной воздушной камерой; 
отопителя (2) и центрального аппарата увла
жнения и вентиляции (3).—С каждой стороны 
И. имеет по шести инкубационных шкафов и 
по два выходных. Инкубационные шкафы вме
щают по 15 качающихся лотков (на 210 яйце
мест каждый), а выводные—по 8 неподвижных 
лотков. Обогревающие трубы проходят вдоль 

потолка и пола шкафов. Смешивание и увлаж
нение воздуха происходит в центральной сме
сительной камере, снабженной мощной венти
ляторной установкой типа «Сирокко» и короб
кой увлажнения с двадцатью противнями. Ре
гулировка обогревай. «ИШС2-16» производится 
автоматически. Нагрев котла регулируется во
дяным поплавковым терморегулятором, а тем
пература воздуха—в смесительной воздушной 
камере при помощи электротерморегулятора, 
регулирующего доступ внутрь И. свежего хо
лодного воздуха.

Большое значение имеют И. с электронагре
вом, обладающие рядом преимуществ по срав
нению с И. водотрубного или паротрубного 
обогрева с угольными отопителями или керо
синовыми горелками. Электрообогрев, обеспе
чивая чистоту помещения и воздуха в инку
батории (см.), позволяет полностью автомати
зировать всю работу И., сводя роль человека 
к наблюдению за собранными в одном месте 
контрольными и регулирующими приборами 
мощного и безупречно работающего аппарата. 
Применение И. в птицехозяйстве до револю
ции в нашей стране почти не имело распро
странения. Только крупное социалистическое 
хозяйство создало условия для широкого при
менения И. и обеспечило развитие конструк
торской мысли в деле усовершенствования ин
кубационных аппаратов. Всесоюзный инсти
тут электрификации сельского хозяйства раз
работал конструкцию нового советского И. с 
электронагревом, к-рый будет применяться в 
нашем птицеводстве. С. Назарьевский.

ИНКУБАТОРИЙ, специально приспособлен
ное помещение для искусственного вывода 
цыплят в аппаратах, наз. инкубаторами (см.). 
И. в птицесовхозах и инкубаторо-птицеводных 
станциях (см.) является одним из основных 
цехов, имеющим своей задачей производство 
суточных цыплят. В рационально оборудован
ном И. 1) температура должна быть ровной, 
не подвергающейся воздействию температуры 
внешней среды; 2) должна быть хорошая вен
тиляция, исключающая возможность нако
пления в И. вредных газов; 3) И. должен со
держаться в чистоте и должен быть рассчитан 
на возможность периодического проведения 
дезинфекции во избежание инфекции; 4) поме
щение должно быть рассчитано на определен
ные системы инкубаторов и должно обеспечи
вать возможность рациональной организации 
труда обслуживающего персонала.

Участок под постройку И. отводится на су
хом и высоком месте, защищенном от ветров. В 
целях уменьшения влияния солнечных лу
чей на температуру внутри И. он располагается 
длинной осью с С. на К), так, чтобы прямые 
солнечные лучи не проникали в его окна. 
Для кладки стен И. употребляются саман, 
дерево, кирпич, бут. Пол делается бетонный, 
что облегчает дезинфекцию. Крупный И. имеет 
отделения: 1) склад яиц (освещенность 1 : 10— 
1 : 15, средняя темп. 10—12° С); 2) помещение 
для сортировки и проверки поступивших в 
производство яиц (освещенность 1 : 10, с воз
можностью полного затемнения окон); 3) инку
бационный зал, площадь которого определя
ется габаритными размерами инкубаторов и 
системой их расстановки (освещенность 1:12, 
средняя темп. 18—20° С, обязательна приточ
но-вытяжная вентиляция); 4) моечная для ин
вентаря (освещенность 1 : 10—1 : 12); 5) ко
тельная со складом топлива; 6) кладовая;.
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7) помещение для обслуживающего персонала 
и контора.

Лит,: Патрик И. .Организация работы промыш
ленного инкубатория, М.—Л., 1930; Сатаров А. В., 
Птицеводные постройки, [М.—Л., 1931]; Назарьев
ский С. И., Механизация и оборудование птицеводче
ских хозяйств, ч. 1—Механизация и оборудование инку
баториев и брудергаузов, М.—Л., 1932.

ИНКУБАТОРО-ПТИЦЕВОДНЫЕ СТАНЦИИ, го
сударственные с.-х. предприятия, являющие
ся наряду с птицесовхозами основным рычагом 
организации социалистического птицеводства. 
Обладая мощными инкубаториями, И.-п. с. 
ведут работу в двух направлениях: 1) произ
водят инкубацию яйца «давальческого» (т. е. 
яйца заказчиков) и яйца покупного [для плано
вого снабжения суточными цыплятами колхоз
ных птицеводческих ферм (КПФ) и колхозни
ков] и 2) проводят массовую работу по раз
витию птицеводства в обслуживаемом районе: 
руководят организацией КПФ, организуют 
племенную работу в КПФ, обеспечивают зоо
техническое и ветеринарное обслуживание и 
инструктаж по всем вопросам, связанным с 
развитием птицеводства в колхозах. И.-п. с. 
обслуживают птицеводство одного или не
скольких смежных административных районов. 
Инкубаторная база И.-п. с. создана исключи
тельно силами советской промышленности, и в 
1936 по СССР она превышала 25 млн. яйцемест 
одновременной закладки. В 1936 только по 
РСФСР имеются 340 действующих И.-п. с. с 
общей емкостью в 15.810 тыс. куриных яйце
мест. Средняя мощность одной И.-п. с. по 
РСФСР составляет 46,2 тыс. яйцемест, при 
средней пропускной способности одной И.-п. с. 
за весенний' инкубационный сезон в 88 тыс. 
яиц. В районах развитого птицеводства суще
ствует ряд И.-п. с., имеющих более мощную 
инкубаторную базу. Например, Георгиевская 
И.-п. с. (Орджоникидзевский край) имеет ин
кубаторную базу в 250.000 яйцемест и перера
ботала за сезон 1935 свыше 700.000 яиц. Кала- 
чеевская И.-п. с. (Воронежская область) имеет 
инкубаторную базу в 150 тыс. яйцемест и пе
реработала в 1935 более 400 тыс. яиц. Руко
водство инкубаторо-птицеводными станциями 
осуществляется управлениями птицеводства 
наркомземов союзных республик.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, инкуба- 
ц и я (от лат. incubare—лежать, пребывать в 
покое), промежуток времени, отделяющий мо
мент внедрения инфекции в организм от внеш
него проявления заболевания. Этот период оп
ределен в наст, время для большинства инфек
ционных заболеваний (см. табл, на ст. 524).

Для объяснения И. п. был предложен ряд 
теорий. По Коху, наличие И. п. связано лишь 
с размножением микроба-возбудителя в жи
вотном организме; как только количество мик
роорганизмов достигнет известного числа, на
ступает заболевание; эта теория рассматривает 
животный организм только как среду для куль
тивирования микроба. Современные теории 
объясняют И. п., и тем самым появление ин
фекции, реакцией макроорганизма на внедре
ние микроорганизма; в результате этих био
логических взаимодействий наступает или не 
наступает заболевание; эти теории приписы
вают той или другой ткани или органу преиму
щественную реактивную роль. Наиболее рас
пространенной в наст, время является физико- 
химическая теория (Мюллер, Дюкло, Фрейнд
лих), к-рая считает, что во время И. п. про
исходит адсорбция микроорганизмами коллои-

Продолжительность И. п. в а жнейших ин
фекционных заболеваний (в днях).

Название болезни Минимум Максимум

Бешенство . . . ................. 15 60 (до 1 года)
Брюшной тиф.................... 7 21
Возвратный тиф............. 3 14
Дизентерия....................... 2 7
Дифтерия.......................... 3 7
Коклюш............................. 3 15
Корь.................................... 6 13
Малярия............................. 5 31
Оспа натуральная .... 5 15
Оспа ветряная................ 12 28
Проказа............................. 1 год 5 лет
Рожа.................................... 15 часов 8
Свинка................................ 8 22
Сибирская язва................ 2 8
Скарлатина ....................... 1 12
Столбняк .......................... 1 36
Сыпной тиф....................... 4 14
Трихиноз .......................... 1 10
Туляремия ...................  . 6 14
Холера азиатская .... 1 5
Чума................... ... 1 10
Эпидемический энцефалит 1 8—10
Ящур................... ... 3 8

дов тканей; когда нарушается в силу этой ад
сорбции физико-химическое соотношение тка
ней, наступает заболевание. Имеются теории, 
связывающие И. п. с анафилактическими яв
лениями (см. Анафилаксия), внедрением ми
кроорганизмов в нервную ткань и т. д. Одна
ко, ни одна из существующих теорий не дает 
достаточного объяснения И. п. (подробнее см. 
Иммунитет).—И. п. удлиняется или укора
чивается в зависимости от общего состояния 
организма, от внешних условий, голодания, от 
места входных ворот инфекции (при бешенстве, 
напр., И. п. тем короче, чем ближе к голове рас
положены укусы). При ряде инфекций (корь, 
коклюш, оспа, грипп и др.) организм является 
заразным уже во время И. п. Возможно пре
бывание микробов-возбудителей в организме 
без видимой реакции с его стороны—т. н. ба
циллоносительство (см. Бациллоносители). См. 
также Инфекция, Инфекционные болезни.

При заболеваниях животных И. п. не может 
быть установлен осмотром животного врачом, 
поэтому все вновь поступающие в хозяйства 
животные должны карантироваться на 15— 
20 дней (по указанию ветеринарного врача) и 
только по истечении этого срока могут допу
скаться в общие стада, дворы, скотные поме
щения и т. д.—Инкубационный период наблю
дается и у растений при инфекционных забо
леваниях. Г. Вайндрах.

ИНКУБАЦИЯ, искусственный вывод цыплят 
при помощи инкубаторов. Искусственная ин
кубация яиц была известна человечеству с древ
нейших времен. В древнем Египте и Китае 
искусственная инкубация осуществлялась в 
специальных помещениях, обогреваемых осо
быми печами. В Европе первые попытки при
менить искусственную И. относятся к 17 в. 
В 18 в. начинают успешно работать в этой 
области французские физики: Реомюр (1750), 
Боннеман (1777), Фуко (1794) и др. С 1750 
начинается совершенствование процесса ис
кусственного вывода цыплят и конструирова
ние специальных приборов, называемых инку
баторами (см.). В наст, время И. яиц всех ви
дов домашних птиц успешно применяется во 
всех странах. Преимущество И. перед естест
венным высиживанием заключается в том, что 
в инкубаторах: 1) вывод цыплят можно произ
водить большими партиями; 2) инкубировать
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можно в любое время, независимо от сезонного 
инстинкта насиживания птицы; 3) И. освобо
ждает птицу от насиживания, и тем самым уве
личивается период носкости. Основные факто
ры И., обеспечивающие вывод цыплят, это под
держание в зависимости от конструкции инку
баторов и вида яиц темп, в пределах 37,2— 
39,5°С и влажности в пределах 55—70%, обес
печение воздухообмена и переворачивание яиц. 
В современных инкубаторах все эти процессы 
механизированы. Продолжительность инкуби
рования яиц: 1) гусиных 30—35 дней, 2) утиных 
27—30, 3) индюшки 27—29,4) куриных 20—21, 
5) фазаньих 25—26, 6) цесарки 25—28, 7) пав
линьих 28—30, 8) страусовых 45—48 дней.

ИНКУЛЕЦ, Иван Константинович (р. 1884), 
один из руководителей подготовки предатель
ского захвата Бессарабии Румынией в 1918 
(см. Бессарабский вопрос). И.—уроженец Бес
сарабии, сын земельного спекулянта, был 
преподавателем в Петрограде. В 1917 вошел 
в партию с.-p., по поручению Петроградского 
совета ездил в Бессарабию бороться с «бесса
рабской Вандеей», фактически же—для вы
полнения тайных заданий румынского послан
ника в России Диаманди. И. возглавлял груп
пу подобранных им румынских агентов и до
бился назначения его на пост пом. комиссара 
Временного правительства в Бессарабии. Бу
дучи формально с.-p., одновременно участво
вал в руководстве Молдавской национальной 
партии. Избранный председателем сфатул- 
церия (см.) (краевого совета), вел закулисные 
переговоры с Румынией о призыве румынских 
войск. После ликвидации сфатул-церия пере
селился в Румынию и вступил в партию либе
ралов. До 1926 участвовал в нескольких каби
нетах различных партий в качестве министра 
по делам Бессарабии. Проводит реакционную 
политику, поддерживая фашистов, играет вид
ную роль в партии нац. либералов как бли
жайший соратник Татареску. С октября 1936 
(в кабинете Татареску)—вице-председатель со
вета министров.

ИНКУНАБУЛА (лат. cunabula—колыбель, 
начало, основа), первопечатные издания, из
данные до 1500. До наст, времени выяснено 
ок. 40.000 европейских И. В СССР главные 
центры хранения И.: Публичная библиотека 
в Ленинграде (ок. 5.000 И.) и Публичная 
библиотека им. В. И. Ленина в Москве (ок. 
1.000 И.).

ИНН, правый приток Дуная. Берет начало 
в Альпах на высоте 2.480 м из небольшого 
озера в швейцарском кантоне Граубюнден. 
Протекает по долине Энгадин через ряд озер; 
падение воды здесь очень большое. Пройдя 
теснину 8 км длиной, у Финстермюнцского пе
ревала река входит в Тироль, где течет в с.-в. 
направлении. Здесь расположены города Лан- 
дек, Инсбрук, Галль, Шван и др. У Ландека И. 
вступает в широкую, открытую к С.-В. долину. 
Повернув к С.-З., И. проходит поперечную 
долину и выходит из горной области на Ба
варскую равнину; русло реки здесь широкое, 
изрезанное островами. У Нассау, на границе 
Германии с Австрией, И. впадает в Дунай; ши
рина реки здесь 274 м. Река многоводна; по 
обилию воды у места своего впадения превы
шает Дунай. Длина 510 км, площадь бас
сейна 25.700 кн2. Главный приток^—Зальцах. 
И. судоходен от Галля, но судоходство затруд
няется быстротой течения. От Розенгейма те
чение спокойное.
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ИННЕС, Роберт (1861—1933), директор Астро
номической обсерватории в Иоганнесбурге на 
юге Африки. Основные теоретические работы 
И. относятся к теории движения Луны, а так
же больших и малых планет. И. составлены: 
каталог двойных звезд южного неба, из кото
рых он открыл около 1.500, каталог туманно
стей и астрофотографические карты. И. открыл 
ближайшую к Солнцу звезду 11-й величины 
(Proxima Centauri), расположенную в 2°11'от 
Центавра. Им были обнаружены особенности 
вращения третьего спутника Юпитера, обра
щенного к Юпитеру все время одной сторо
ной. Двойственность малой планеты Эроса, 
установленная в 1930, была впервые обнару
жена Иннесом.

ИННОКЕНТИЙ I, папа (402—417); впервые 
резко формулировал притязания пап на пер
венствующую роль римской епископской ка
федры во всей христианской церкви, обосновы
вая эти притязания ссылками на преемствен
ность власти римского епископа от апостола 
Петра. Пытался быть верховным руководите
лем и судьей церковных дел не только на 3., 
но и на В., и, в частности, вмешался в дело 
осужденного восточными епископами и низло
женного константинопольскими властями Иоан
на Златоуста (см.). При нем Рим был разгра
блен Аларихом (см.).

ИННОКЕНТИЙ III, папа (1198—1216), при 
к-ром власть римской курии, перед тем сильно 
поколебленная императорами франконской ди
настии и Гогенштауфенами, достигла вершины 
своего могущества. Проникнутый аскетически- 
теократическими идеалами Григория VII (см.) и 
подобно ему стремившийся к'установлению ми
рового господства папства, И. III объявил се
бя «наместником Христа на земле», решитель
но поставил «священство» выше «царства», про
возгласил неограниченную власть римской церк
ви не только в духовных делах, но и в светских, 
добился почти полного осуществления своей 
программы. Воспользовавшись борьбой за им
ператорский престол и отсутствием сильных 
соперников в Германии и Италии, он расширил 
папскую область (см. Папское государство), 
подчинил влиянию Рима весь полуостров, рас
поряжался императорской короной и диктовал 
свою волю государям Европы. Сицилийское ко
ролевство, Испания,Португалия, Англия, Шве
ция, Норвегия, Дания, Польша и Венгрия при
знали себя ленами папского престола. Автори
тету папы подчинялись король Франции, вели
кий жупан Сербии и царь Болгарии. Четвертый 
крестовый поход (см. Крестовые походы), уни
чтоживши самостоятельность восточной церк
ви, привел к подчинению Византии власти 
папы. Деятельность ордена меченосцев (см.) 
положила начало упрочению папского авто
ритета в Прибалтике. Стремясь к церковному 
единству, И. III решительно боролся с ереся
ми, содействовал в этих целях возникнове
нию нищенствующих орденов (см.) и проповеды- 
вал крестовый поход против альбигойцев (см.), 
закончившийся альбигойским погромом и ус
тановлением инквизиции (см.). Деятельность 
И. III, знаменовавшая собой кульминационный 
пункт развития папской власти, вместе с тем 
являлась и началом ее падения. Усиление ее 
активности в политической сфере включило ее в 
круг «светской» борьбы, ослабило ее религиоз
ный авторитет и обострило социальную и нац. 
оппозицию против папского деспотизма. Сохра
нилась обширная переписка И. III.
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ИННОКЕНТИЙ IV, папа (1243—54), современ

ник и непримиримый враг императора Фридри
ха II Гогенштауфена (см.). При нем импера
торская власть в борьбе с папством потерпела 
поражение. Подтвердивши (на соборе в Лионе в 
1245) отлучение императора от церкви, папа 
искусно поднял против него все враждебные 
ему силы в Германии в лице стремившихся к 
независимости князей и в Италии (гл. обр., 
опасавшиеся за свою самостоятельность могу
щественные ломбардские города), добился по
ражения Фридриха II и вместе с тем подгото
вил последовавшую вскоре затем гибель всей 
династии Гогенштауфенов. Но другие церков
ные и общественные дела того времени (между 
прочим, крестовые походы Людовика IX) мало 
привлекали внимание И. IV, поглощенного 
борьбой с императором, и это отчасти способ
ствовало падению авторитета папства.

ИННУ ИТЫ, или инуиты, буквально «люди», 
самоназвание части амер, эскимосов (см.).

И НО, ж.-д. станция в Финляндии, на линии 
Випури (Выборг)—Белоостров, в 30 км от 
советской границы, в 20 км от Кронштадта. 
До 1920 в 2 км от Финского залива, на мысе 
Инон-Ниеми, находился форт И., входивший 
в состав участка береговой обороны России и 
прикрывавший подступы к Кронштадту. По 
мирному договору между Финляндией и РСФСР 
от 14/Х 1920 в г. Юрьеве Финляндия обязалась 
разрушить форт И.

ИНОВРОЦЛАВ (Inowroclaw) (нем. название 
Гогензальца), город в Познанском вое
водстве (Польша), в 30 км к Ю.-З. от Торна. 
Ж.-д. узел; 30.852 жит. (1931). Значительная 
торговля с.-х. продуктами и довольно разви
тая промышленность: литейные, машинострои
тельные, химические заводы. В окрестностях— 
добыча соли и серы.

ИНОЗЕМЦЕВ, Федор Иванович (1802—69), 
известный врач, проф. Московского ун-та, иг
равший крупную роль в общественной жизни 
московских врачебных кругов в середине 19 в. 
И.—один из основателей Об-ва русских врачей 
в Москве и один из инициаторов съездов есте
ствоиспытателей и врачей. Был в свое время 
популярным профессором (хирургом и терапев
том), из школы к-рого вышел Боткин (см.). И.- 
оставил ок. 40 работ по различным вопросам 
медицины; предложенные им капли (в состав 
к-рых входит опий, стрихнин, валериан и др.), 
успокаивающие боли и перистальтику кишеч
ника, сохранены в фармакопее последнего 
(VII) издания (1927).

ИНОЗИНОВАЯ КИСЛОТА (гипоксантин
рибо з о-ф осфорная кислота), про
стая нуклеиновая кислота (нуклеотид). Откры
та Ю. Либихом в мясном экстракте. И. к. со
держится, гл. обр., в мышцах и почках, в 
меньших количествах—в крови и др. тканях. 
Является продуктом ферментативного отще
пления аммиака от адениловой кислоты (аде- 
нин-рибозо-фосфорной кислоты), к-рая в виде 
соединения с пирофосфорной кислотой играет 
в клетках роль кофермента (см.) анаэробного 
распада углеводов.

ИНОЗИТ (хим.), С6Н12Ов, шестиатомный ци
клический спирт (производное гексаметиле
на), формулы

/СНОН—снонч 
снон< )снон

XCHOH-CHOHZ

Теоретически возможны десять различных сте
реоизомерных И., два из к-рых оптически актив

ны, являясь антиподами. В природе найдено 
четыре И. Самый распространенный—так наз. 
г-И. (рацемический), встречающийся в листьях, 
корнях, клубнях, семенах растений, особенно 
в незрелых плодах фасоли, гороха и др., часто 
в форме фитина (см.). В животном организме 
г-И. содержится в небольших количествах в 
мышцах, печени и др. органах. г-И. предста
вляет собой бесцветные кристаллы с темп, 
пл. 225°; обладает сладким вкусом. И. неспо
собен к брожению, не обладает восстановитель
ной способностью, не реагирует с фенилгид- 
разином. С теоретической точки зрения стерео
изомерия И. интересна тем, что оптическая 
активность здесь возникает в молекуле, не 
содержащей ни одного асимметрического атома, 
обусловливаясь лишь асимметрией всей моле
кулы. В коре квебрахо найден монометиловый 
эфир И.—квебрахит.

ИНОКУЛЯЦИЯ (от лат. inoculatio—привив
ка), 1) в медицине И. называли вна
чале терапевтическое вмешательство, состояв
шее во введении лекарственного вешества в 
кожу или подкожную клетчатку. Позднее И., 
или вариоляцией (см.), называли искусственную 
прививку людям натуральной оспы с целью 
вызвать невосприимчивость к ней. После вве
дения оспопрививания (см.) этот способ при
вивки оспы как опасный оставлен. 2) В ра- 
стениеводств е—прививка путем пере
несения почки (глазка—oculus) от одного род
ственно-близкого растения на другое с тем, 
чтобы она приросла и дала побег привитого 
сорта, а далее и плодоношение. И. делается 
приращиванием либо одного глазка (окули
ровка) либо части побега с несколькими глаз
ками—«черенка». Прививка делается в разные 
периоды года в зависимости от вида растения 
и срочности его выращивания.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА (мед.), несвойственные 
организму предметы, попавшие извне в ткани 
или органы тела. И. т. могут попасть в орга
низм через естественные отверстия тела (через 
рот, нос, наружный слуховой проход, задний 
проход, мочеиспускательный канал, влагали
ще) или путем нарушения при своем внедрении 
целости покровов тела, т. е. с нанесением раны.

В зависимости от органа и ткани, в к-рые 
попали И. т., а также от сопутствующих мо
ментов (внесение с И. т. инфекции, нанесение 
И. т. повреждения) различен вред, к-рый при
чиняют И. т. организму. Так, И. т., попавшие 
через рот в пищеварительный тракт, в ряде 
случаев могут благополучно пройти через весь 
пищеварительный канал и выйти естественным 
путем; в других случаях И. т. (кость, булавка) 
может упереться своим концом в стенку пище
вода или кишечника и вызвать гнойное воспа
ление стенки и окружающих тканей, пробо
дение и т. п. И. т., попавшее в дыхательные 
пути, вызывает чрезвычайно бурные явления 
раздражения дыхательных путей и нарушения 
дыхательного акта, а в дальнейшем может 
вызвать воспаление и абсцессы легких. И. т., 
попавшие в мочевой пузырь, вызывают отло
жение на них моче-- и фосфорнокислых солей и 
катар пузыря. И. т., попавшие в мягкие ткани, 
иногда никаких расстройств не причиняют и, 
вызывая вокруг себя разрастание соединитель
ной ткани, могут оставаться в организме не
определенно долгое время; в других случаях 
они вызывают явления нагноения. Как прави
ло, все И. т., попавшие через естественные от
верстия, подлежат удалению. Последнее может
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быть произведено часто без операции при по
мощи специальных инструментов [эзофагоско
пия, бронхоскопия, ректоскопия (см.) и т. п.]. 
Часто, однако, необходимо оперативное вмеша
тельство, которому должна обязательно пред
шествовать рентгенодиагностика. Инородные 
тела, попавшие в мягкие ткани и не вызыва
ющие никаких расстройств, могут быть там 
оставлены. Г. Селъцовский.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА, денежные знаки 
других стран в наличной форме, а также чеки, 
переводы, акцепты, вклады и т. д. в деньгах 
другой страны. В первый период развития 
капитализма, благодаря относительно сла
бому развитию мировой торговли и кредита, 
расчеты между странами производились соб
ственно деньгами, т. е. в качестве мировых денег 
фигурировали слитки золота и серебра. Раз
витие мировых торговых связей, усиление роли 
кредита приводят к замене золота и серебра 
платежным средством. «Простое экономизиро
вание средств обращения достигает наивысшего 
развития... в преобладающей функции денег 
как платежного средства» (Маркс, Капитал, 
т. III, 8 изд., 1936, стр. 461). В современных ус
ловиях переброска золота производится лишь 
для ликвидации сальдо в расчетах между стра
нами, чем достигается огромная экономия ми
ровых денег—золота. И. в. служит и в качестве 
обеспечения банкнотной эмиссии (см. Эмиссия). 
Инвалютное обеспечение имеет то преимуще
ство перед золотым, что вклады в И. в., обес
печивающие эмиссию, дают определенный до
ход в виде процентов.

Концентрация крупных масс И. в. в эмис
сионных банках является зачастую средством 
могущественного политич. давления. Банк, рас
полагающий большим количеством девиз ка
кой-нибудь страны, может путем выбрасыва
ния их на биржу начать усиленную выкачку 
золота, расстроить платежный баланс и тем 
самым внести дезорганизацию в денежную си
стему этой страны. Запасы И. в. централь
ных банков мира к началу мирового экономи
ческого кризиса (1929) по сравнению с дово
енным увеличились почти в 10 раз. По опре
делению Маркса, курсы И. в. могут изменять
ся: «1) Под влиянием платежного баланса дан
ного момента, какими бы причинами ни опре
делялся этот баланс... 2) Под влиянием обес
ценения в данной стране денег» (Маркс, Капи
тал, том III, стр. 523). Понижение валют
ного курса делает более выгодным произво
дить платежи за границей в золоте, что при
водит к отливу золота из этой страны. В об
ратном направлении действует повышение ва
лютного курса. Пределы колебания валютных 
курсов в странах с золотым обращением оп
ределяются так называемыми золотыми точ
ками (см.).

Для усиления притока И. в. из-за грани
цы, помимо регулирования экспорта-импорта 
товаров, применяются определенные мероприя
тия, а именно: получение заграничных кре
дитов, инвестиция иностранных капиталов, при
влечение иностранных туристов, а также ог
раничения вывоза И. в., на определенной ста
дии превращающиеся в прямое запрещение. 
Подобного рода ограничения имели место во 
время империалистической войны 1914—18 и 
в период, предшествовавший стабилизации ва
лютных курсов в первые годы после войны. 
В период мирового экономического кризиса 
валютный хаос, обусловленный расстройством 

международных хозяйственных и финансовых 
связей, вызвал необходимость изменения валют
ного законодательства подавляющего боль
шинства стран. Из крупных капиталистических 
стран наиболее строгие валютные ограничения* 
установлены в Германии, где вывоз валюты 
запрещен еще с 1931. Покупка и вывоз валюты^ 
за границу в Германии могут производить
ся лишь по разрешению специально созданно
го для этих целей аппарата. Вся старая за
долженность отдельных герм, фирм иностран
ным банкам и фирмам вносится на специальные 
блокированные счета. Средства, находящиеся* 
на этих счетах, именуемые шпер-марками, мо
гут быть ими использованы только внутри* 
страны, да и то со значительными ограниче
ниями. Иностранные кредиторы, имея на своих 
счетах в Германии эти шпер-марки, которые 
не могут быть превращены в И. в., продают их 
со значительной скидкой тем, кто может исполь
зовать их внутри Германии.

Чрезвычайно серьезные валютные ограни
чения установлены также в Австрии (октябрь 
1932), Греции (апрель 1932), Италии (май- 
1934), Прибалтийских странах и в целом ряде 
других стран. Эти ограничения имеют целью* 
задержать максимальное количество И. в. 
внутри страны, ограничить закупки импортных 
товаров, сократить расходы по наличным пла
тежам. Все попытки отдельных капиталисти
ческих государств спасти положение своей’ 
валюты ограничительными мероприятиями на
ходятся, однако, в противоречии с тем, что 
собственниками И. в. являются частные капи
талисты, к-рые находят способ обойти эти огра
ничения. Сами по себе ограничения не могут 
оздоровить финансового положения капитали
стических стран, поскольку расстройство финан
сов вызвано глубокими экономическими при
чинами (см. Инфляция).

В СССР покупка и продажа всяких видов- 
И. в. производится советскими кредитными' 
учреждениями по курсам, публикуемым Коти
ровальной комиссией при правлении Госбанка. 
Котировка И. в. производится на основе дан
ных о соотношениях курсов соответствующих 
валют к их золотому паритету на главнейших 
мировых биржах и в соответствии с теми соот
ношениями, к-рые существуют между уровня
ми золотых паритетов червонца и данного вида. 
И. в. По публикуемым Котировальной комис
сией курсам производится продажа И. в. всем- 
государственным, кооперативным и общест
венным учреждениям, а также частным лицам, 
имеющим законные основания для ее приобре
тения. Кредитные учреждения, ведущие опе
рации с И. в., передают все излишки И. в., 
сверх своих оперативных потребностей, Госу
дарственному банку. Таким образом, в Госу
дарственном банке концентрируется и через; 
него проводится весь оборот И. в. Концен
трация И. в. в Государственном банке базирует
ся на обобществлении средств производства и 
системе монополии внешней торговли СССР. 
Все государственные и кооперативные органи
зации, получающие И. в. в порядке реализа^ 
ции наших экспортных товаров за границей 
или в результате каких-нибудь операций, обя
заны продать эту валюту советским кредитным 
учреждениям. Потребность этих организаций 
в И. в. удовлетворяется Государственным бан
ком в пределах утвержденных правительством 
валютных планов. Использование поступаю
щей в страну И. в. производится в плановом
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порядке в соответствии с интересами социали
стического строительства и задачами, вытека
ющими из внешнеторговой политики Совет
ского государства. Валютная монополия госу
дарства и система валютного планирования да
ют возможность регулировать курсы, по кото
рым производятся покупка и продажа И. в., 
вне зависимости от движения платежного ба
ланса за тот или иной период времени.

Постановлением СНК СССР от 29/II 1936 
предложено Госбанку СССР «производить по
купку и продажу иностранной валюты как 
у экспортных и импортных организаций, так 
и по всем другим валютным операциям, с при
менением курса—1 рубль =3 франкам». Курсы 
всех прочих И. в. устанавливаются Котироваль
ной комиссией при Госбанке СССР на основании 
данных о курсовых соотношениях между этими 
валютами и франц, франком. Я. Бляхов.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЙСКА, части, укомплек
тованные иностранцами; создавались в раз
ных государствах и в различные исторические 
эпохи в целях пополнения собственной армии 
людским составом при недостатке источников 
укомплектования (во Франции), для целей 
колониальной политики, для использования 
иностранных специалистов военного дела и пр. 
«Иноземного строя войска» появляются в Мо
сковском государстве в виде наемных отрядов. 
С 15 в. московские цари пользовались также 
услугами отдельных квалифицированных воен
ных из наемников и формировали из наемни
ков полки пехоты и конницы по зап.-европей
ским образцам. Иностранцы занимались, кроме 
того, инженерным и артиллерийским делом и 
пополняли отряды царских телохранителей. 
При Петре I, в 1700, И. в. в большей части были 
переформированы в полки регулярной пехоты 
и кавалерии. «Мекленбургский корпус» (2 тыс. 
чел.) был причислен к составу русских войск, 
расположенных на Украине, где и просуще
ствовал до 1743. В середине 18 в. комплектова
лись отдельные части войск выходцами из Тур
ции и Австрии. Существовавшая при Петре III 
«голштинская гвардия» служила образцом для 
всех прочих войск. При Павле I, в конце 18 в., 
были созданы «корпуса» из франц, белоэмиг
рантов. В Крымскую кампанию 1854 в Сева
стополе был сформирован «легион императора 
Николая I», набранный из греков, албанцев, 
молдаван и валахов. Легион участвовал в обо
роне Севастополя и был распущен по окончании 
войны. Во время войны 1914—18 широко прак
тиковалось формирование И. в. в целях исполь
зования нац. противоречий (чехословацкий кор
пус в России, польские части в Австрии, России 
и Франции, сербские части в России и пр.). 
Особый вид И. в. представляет иностранный 
легион (см.) во Франции и Испании.

ИНОСТРАННЫЕ КАПИТАЛЫ, см. Экспорт ка
питала.

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН, вид иностранных 
войск (см.). 1)Во Франции «Вольный ино
странный легион» был создан декретом На
ционального собрания от 26/VII 1792; в него 
принимались исключительно иностранцы, же
лавшие служить революции. Были созданы 
германский, итальянский, батавский и поль
ский легионы. В наполеоновской армии име
лись швейцарские, польские, голландские, ган
новерские, бельгийские, итальянские и дал
матские полки. При Бурбонах был образован 
«Иностранный королевский легион». В 1831 
новая монархия (Орлеанская) организовала 

«Иностранный легион», принявший участие в 
колониальных вс^йнах в Сев. Африке; статут 
последнего действует и до наст, времени; с 1859 
применяется только смешанный принцип уком
плектования легиона. Состав его г неоднократно 
изменяясь,увеличился от отдельных батальонов 
до нескольких полков. В 1914 И. л. состоял из 
двух полков, каждый в составе шести баталь
онов и двух конных рот. С объявлением войны 
численность легиона быстро возросла до 35 тыс. 
После демобилизации, в 1918, легион принимал 
участие в колониальных войнах в Марокко и 
Сирии. В наст, время И. л. состоит из 5 пехот
ных и 1 кавалерийского полков. Части его рас
положены в Сев. Африке, Сирии и Индо-Китае. 
Все завербованные легионеры, как для пехот
ных, так и кавалерийского полков, проходят 
через 1-й полк (Алжир); здесь же происходит 
и их подготовка. Кавалерийский полк был 
сформирован в 1921 из врангелевцев; части это
го полка находятся в Тунисе, Марокко и Сирии. 
И. л.—это типичные войска наемников-профес
сионалов. Он укомплектован исключительно 
добровольцами в возрасте от 18 до 40 лет. От 
поступающих не требуется никаких документов 
(но оттиски их пальцев даются на просмотр 
франц, полиции). Срок контракта—5 лет. Во
зобновление контракта—на 5 лет. В легионе 
много деклассированных и уголовных элемен
тов, авантюристов. Дисциплина очень суровая. 
Неофициально применяются телесные наказа
ния. Командный состав легиона в основном— 
французы и лишь в незначительной части— 
иностранцы. До мировой империалистической 
войны в И. л. насчитывалось до 40% немцев 
и ок. 40% французов и бельгийцев; после вой
ны—ок. 45% немцев, 20% русских белогвар
дейцев, 10% французов (в 1921 в И. л. посту
пило около 6.500 русских белоэмигрантов). 
Численность иностранцев в И. л. установлена 
ок. 16.000. Кроме того, ок. 3.000 иностранцев 
содержатся в И. л. на средства министерства 
колоний и 1.500 служат в качестве срочнослу
жащих (лица без подданства).

2) В И с п а н и и И. л. сформирован в 1920. 
В легион принимаются иностранцы и испанцы 
в возрасте 18—40 лет. В 1930 испанцев было 
75%, южно-американцев, португальцев и нем
цев—20%; среди остальных—нек-рое количе
ство французов. В 1930 И. л. состоял из 2 легио
нов по 4 батальона (в каждом 2 стрелковых 
роты и 1 рота пулеметов и орудий сопровожде
ния), общей численностью в 250 офицеров (из 
них ок. 15 иностранцев) и 6.500 рядовых. По
добно французскому, испанский И. л. сформи
рован в основном из деклассированных и уго
ловных элементов, авантюристов; и здесь слу
жат русские белогвардейцы, а в последнее 
время также германские и итальянские фа
шисты, вербуемые в легион для оказания под
держки военно-фашистскому мятежу в Испании 
(1936), в к-ром И. л. участвует в качестве глав
ной вооруженной силы мятежников. И. л. 
прославился на весь мир своими жестокостями 
и зверствами в войне с риффами, при подавле
нии героического восстания астурийских шах
теров в 1934 и особенно во время военно-фаши
стского мятежа в Испании (1936—37).

Лит.: Р olrmeur Н.. Notre vieille Ugion, Р., 1931.
ИНОСТРАНЦЕВ, Александр Александрович 

(1843—1919), геолог. По окончании Петербург
ского университета с 1869 начал чтение лек
ций в университете в качестве приват-доцента. 
В 1873, по защите докторской диссертации,
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был избран профессором университета по ка
федре геологии и палеонтологии. С именем 
И. связаны геологические исследования (1872— 
1892) многих районов Кавказа, Крыма, Дон
басса, Урала, Северного края и др. Им бы
ли изучены и классифицированы коллекции 
известного путешественника Пржевальского 
и др.—Важнейшие труды И. посвящены во
просам петрографии, палеонтологии, страти
графии и исследованию местонахождений пла
тины на Урале. Кроме того, им было издано 
в 1885 руководство по общей геологии.

Важнейшие работы: Геогностическое строение запад
ных берегов Ладожского озера, «Материалы для геоло
гии России», СПБ, 1869, т. II; Геологический очерк По- 
венецкого уезда и его рудных месторождений, там же, 
СПБ, 1877, т. VII; Геологические исследования на Севере 
России, «Труды СПБ Общества естествоиспытателей», 
СПБ, 1872, III; Коренное месторождение платины на 
Урале, там же, 1893, т. XXII; О форме выделений пла
тины в коренной породе Урала, там же, том XXIII; 
Гнейс—фундамент для СПБ, там же; Подразделение ка
менного века на периоды, «Журн. Мин. нар. просвеще
ния», СПБ, 1880, и мн. др.

ИНОСТРАНЦЕВИЯ (Inostrancevia Amalitzkii), 
род вымерших рептилий, скелеты к-рых най
дены в пермских отложениях на Сев. Двине. 
Два из них хранятся в музее Академии наук 
в Москве. И. были крупные подвижные жи
вотные из отряда звероподобных рептилий (см.

Звероящеры}, напоми
навшие общим обликом 
соврем, хищных млеко
питающих. Их тело с 
длинным хвостом под
держивалось высокими 
и стройными конечно
стями с сильными ког
тями. Голова И. с удли
ненным рылом, конеч
ными ноздрями, сравни
тельно широкими и про
сто построенными ску
ловыми дугами напоми
нала голову млекопи
тающих. Это особенно 

резко сказывалось в строении громадной па
сти, челюсти которой были вооружены круп
ными зубами, дифференцированными на рез
цы, клыки и простые «коренные», что указывает 
на значительную хищность животного. Не
смотря на сходство многих частей скелета И. 
и млекопитающих, к к-рым особенно близки 
более поздние звероголовые рептилии, целый 
ряд примитивных признаков (малый объем че
репной коробки, сложное строение нижней че
люсти, наличие теменного глаза и т. д.) за
ставляет видеть в них лишь группу примитив
ных рептилий, близко стоявшую к основному 
стволу развития млекопитающих.

ИНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ, влияние, оказывае
мое на силу мышечного сокращения. Усиление 
последнего обозначается как положительное 
И. д., ослабление—как отрицательное И. д. 
Ярчайшим примером, на к-ром развилось по
нятие и учение об И. д., является влияние блу
ждающего и симпатического нерва на сердце. 
Об И. д. чаще всего говорят именно по поводу 
иннервационных воздействий на силу сокра
щений скелетной и, особенно, сердечной мыш
цы. То же влияние могут оказывать различные 
химические вещества, действующие на соот
ветствующие нервные окончания в мышечной 
ткани. См. Мышцы,

ИНОУЭ КАОРУ,маркиз (1835—1915), видный 
буржуазный государственный деятель Японии. 
По происхождению—самурай. В 1863 имеете с 

1 — иностранцевия (ре
конструкция), 2—череп 

иностранце вии.

Ито Хиробуми' под видом матроса ездил в 
Англию учиться, несмотря на то, что путеше
ствия за границу были тогда запрещены япон
цам под страхом смертной казни. В дальней
шем принимал активное участие в событиях, 
приведших к падению сегуната (см.) и проведе
нию буржуазных реформ в Японии. В 1879 
И. К. был назначен министром иностранных 
дел. Неоднократно поднимал вопрос о пере
смотре неравноправных договоров и вел пере
говоры с иностранными державами по этому 
поводу в 1883—86, не приведшие, однако, 
к положительным результатам. В 1887 И. К. 
был вынужден оставить пост министра иностран
ных дел. В 1889 И. К. был назначен министром 
сельского хозяйства и торговли, в 1892—96- 
министром внутренних дел, в 1898—мини
стром финансов. Принимал большое участие 
в реорганизации японских финансов. Наря
ду с Ито Хиробуми, Ямагатой, Окума и Ма- 
цуката (см.). Иноуэ Каору считается одним 
из руководителей Японии в период буржуаз
ных преобразований, известный под именем 
«эры Мейдзи».

ИНОХОДЬ, особый аллюр лошади, при к-ром 
она выносит одновременно обе правых, а затем 
обе левых ноги.—И., помимо природной, мо
жет быть заученным аллюром (см.). Можно 
также отучить лошадь от врожденной И. при 
помощи ременных пут, диагонально связы
вающих переднюю конечность с задней, утяже
ления передних подков, надевания довесок 
и тяжелых ногавок и отращивания зацепов на 
передних ногах. И. менее благоприятна для 
тяжелой тяги и дальней езды, чем рысь. Ре
корд И. на 1.609 м—1 мин. 55 1/4 сек. (Дан Патч, 
США, 1905). Иноходцы нередки среди пород 
киргизской, башкирской, кубинской (Кавказ), 
американской рысистой и канадской (Сев. 
Америка). Кроме лошади, И. обладают вер
блюд, лось и жираффа.

«ИНПРЕКОРР» (Интернационале пресс кор- 
респонденц — «Тпргекогг»—Internationale Pres- 
se-Korrespondenz), возник первоначально в ви
де печатного бюллетеня из статей и прочего 
геСзётного и журнального материала для ра
бочей прессы на нем., англ, и франц, язы
ках. Первый номер вышел 1/IX 1921 в Бер
лине. Позднее «И.» был преобразован в ежене
дельный журнал (нек-рые издания выходят 
2—3 раза в неделю), материал к-рого, как и 
раньше, перепечатывается многими газетами. 
В октябре 1923 «И.» был запрещен в Берлине 
и стал выходить в Вене. С апреля 1926 нем. 
издание снова стало выходить в Берлине, а 
франц., англ., чешское и испанское издания— 
в Париже, Лондоне, Праге и Мадриде. Времен
но выходило итал. издание. С марта 1933 нем. 
издание стало издаваться нелегально.

«И.» дает действительную картину как со
временных политических и экономических ус
ловий в капиталистических странах, так и до
стижений СССР, сообщает о важнейших со
бытиях в международном рабочем движении, 
в освободительном движении трудящихся и 
угнетенных народов, систематически следит за 
массовым движением против империалистиче
ской войны в защиту мира и за борьбой народ
ных масс против фашизма. «И.» издает 4 раза 
в год специальные выпуски, посвященные во
просам международного экономического поло
жения и экономической политики. В числе 
своих сотрудников «И.» насчитывает многих 
экономистов и политических деятелей рабочего
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движения всех стран.—Телеграфное агентство 
«И.» обслуживает рабочую прессу актуальными 
материалами о политических и экономических 
событиях.

ИНС (Ince), Томас (1882 —1924), крупней
ший американский кинорежиссер наряду с 
Д. Гриффитом (см.), С. де Миллем и Ч. Чап
лином (см.). Начав работать в кино с 1909, И. 
развил жанры «ковбойского», авантюрного, 
«психологического» и чисто политич. фильмов, 
создал большую школу крупнейших киноре
жиссеров и киноактеров. Наиболее значитель
ные фильмы И.: «Тайфун» (1914), «Цивилиза
ция» (1916), «Пламя Юкона» (1917), «Готтентот» 
(1923), «Анна Кристи» (1923) и др. Созданные 
И. фильмы «Тайфун» (о японском национализ
ме и шовинизме) и «Цивилизация» (пацифист
ский фильм, агитировавший за нейтралитет 
Америки во время империалистической войны) 
были чисто агитационными. Стиль И.—нату
рализм, господствовавший в первый период 
американского кино.

Лит.: Ramsaye Terry, A million and’one nights, 
N. Y., 1926; MilneP., Motion picture directing, N. Y., 
1922; Деллюк Л., Фотогения кино, M., 1924.

ИНС АР, село в Мордовской АССР, районный 
центр. Расположено в 18 км к Ю. от ст. Ка- 
дошкино Ленинской ж. д.; 5,1 тыс. жит. (1933). 
Крупный пенькообрабатывающий завод и ряд 
кустарных промышленных заведений (метал
лообработка, пеньковое производство и др.).

ИНСБРУК (Innsbruck), главный город Тироля 
(Австрия), находится в Тирольских Альпах 
на высоте 580 м. Расположен по обоим берегам 
р. Инн в широкой живописной долине, окру
женной высокими горами; узловой пункт ж. д. 
Куфштейн—Бреннер; аэродром; 61 тыс. жит. 
(1934). Промышленность: машиностроение, ме
таллические изделия, хлоп .-бум. производство. 
И.—крупный центр международного туризма. 
Среди зданий старинной части города наиболее 
интересны: Goldenes Dachl—готическая башня 
(1425—1504); придворная церковь (1553—63) 
с грандиозным памятником Максимилиану I; 
иезуитская церковь (1627—40); триумфальная 
арка (1765); имперский замок (1766—70); цер
ковь св. Иакова (18 век) с алтарной карти
ной Кранаха.—В городе имеются: университет 
(17 в.); выставочное здание; музей Фердинан- 
деум с художественными, историческими и крае
ведческими коллекциями; музей тирольского 
народного искусства. В окрестностях — замок 
Амбрас (13—16 вв.), превращенный с 1880 в 
музей декоративного искусства.

Исторический очерк. В местности, 
где расположен современный И., на перекре
стке дорог с севера на юг (через Бреннер) и с 
запада на восток (через Арльберг) находилась 
римская колония Вельдигена (в наст, время— 
предместье Инсбрука Вильтен). Свое совре
менное название Инсбрук впервые получил 
в 80-х гг. 12 в. в качестве торгово-промышлен
ного поселения у моста через р. Инн (Innbrii- 
cke). В 30-х гг. 13 в. поселок этот был превра
щен в город и укреплен герцогом Оттоном ан- 
дехс-меранским. Позднее И. становится важ
ным транзитным пунктом южно-немецкой тор
говли с Венецией, достигшей своего наивысшего 
расцвета в 15 в. Через И. перевозилась к Брен
неру продукция австрийских и германских 
рудников, с.-х. сырье, частью и промышленные 
изделия. С Бреннера же переправлялись к И. 
грузы восточных товаров и венецианские изде
лия. В 1363 И. перешел в руки тирольской
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линии Габсбургов и оставался их резиденцией 
до 1665, превратившись вскоре в столицу Ти
роля вместо Мерана. С начала 16 в. потреб
ности императорского двора, часто и подолгу 
проживавшего в И., стимулировали там разви
тие производства предметов роскоши, в первую 
очередь золотых и серебряных изделий. Но 
начавшийся уже в 16 в. упадок венецианской 
торговли с Южной Германией и рост бюрокра
тического аппарата Габсбургской монархии в 
течение 17 и 18 вв. резко видоизменили облик 
И., превратив его из оживленного транзитно
торгового центра в чисто административный, 
чиновничий центр страны. В 70-х гг. 17 века 
для выращивания кадров многочисленного 
чиновничества и духовенства в И. создается 
университет, и благодаря ему И. становится 
культурным центром страны. Во время Напо
леоновских войн с Австрией в 1805 И. вместе 
со всем Тиролем был присоединен Наполеоном 
к Баварии. В 1809 восставшие против инозем
ного владычества тирольские крестьяне разби
ли под предводительством Гофера в окрестно
стях И. на горе Изель в трех кровопролитных 
битвах французов и баварцев; только к кон
цу 1809 это восстание было подавлено.

ИНСЕКВЕНТНЫЕ РЕКИ (долины), потерми- 
нологии американского географа Девиса, такие 
долины, направление к-рых не определяется 
непосредственно тектонической структурой ме
стности и кажется более или менее случай
ным. Это не значит, конечно, что оно не обу
словлено какими-либо иными определенными 
причинами, но причины эти пока не выясне
ны и не изучены.

ИНСЕКТИЦИДЫ, вещества и составы неор
ганического и органического происхождения, 
применяемые для борьбы, во-первых, с насе
комыми, повреждающими сельско-хозяйствен
ные и лесные растения и продукты их перера
ботки, предметы домашнего обихода и продук
ты животного происхождения, и, во-вторых, с 
насекомыми-паразитами домашних животных, 
птиц и человека. По способу действия И. раз
деляются на: кишечные (внутренние),действую
щие через кишечник насекомого [швейнфурт- 
ская зелень (см.), соединения мышьяка, хло
ра, фтора и др.], контактные (наружные), дейст
вующие через наружные покровы тела (мыла, 
минеральные масла, растительные алкалоиды 
и глюкозиды), и фумиганты (окуривающие), 
действующие через органы дыхания [сернистый 
газ, сероуглерод, цианистый водород, хлор, 
хлорпикрин (см.), парадихлорбензол, табачная 
пыль и др.]. Многие И. обладают смешанным 
действием: кишечные действуют и как контакт
ные яды (арсенит натрия и др.), контактные 
имеют в то же время свойства фумигантов (нико
тин, анабазин, пиретрум).

И. должен быть: 1) действительным против 
вредителя и безвредным для растения, домаш
них животных и человека; 2) дешевым и удоб
ным для перевозки, хранения и приготовления 
из него составов, невоспламенимым и не под
вергающимся химическому разложению — та
ким, чтобы его можно было применять в любое 
время года и при любой погоде в различных 
климатических условиях; 3) обладать смешан
ным действием, напр. кишечно-контактным, 
или быть И. и фунгисидом (см.), допускать при
менение разными способами; 4) хорошо прили
пать к растениям и достаточно долго удержи
ваться на них, не образовывать с обычными 
примесями вредных химических соединений,
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быть стандартным по химическому составу и 
физическим свойствам, иметь обеспеченную 
сырьевую базу. Применяемые в настоящее вре
мя И. лишь частично удовлетворяют всем этим 
требованиям. Поэтому И. обычно применяются 
в виде различных составов и комбинаций из 
них. По физич. состоянию инсектициды мо
гут быть веществами твердыми, жидкими, газо
образными. Применяются они в виде раство
ров—по методу опрыскивания (см.) и приманок, 
порошкообразными—по методу опыливания— 
и в газообразном состоянии—по методу оку
ривания (см.). Большинство применяемых в 
настоящее время И. является ядами и требует 
осторожного с ними обращения. См. Вреди
тели, Дезинсекция, Защита растений.

Лит.: ЕфимовА. Л. иВитовтовА. В., Хим- 
препараты и методы их применения в борьбе с вредите
лями и болезнями сел. хозяйства, [М.], 1931; ВилковП., 
Яды и аппараты для борьбы с вредителями и болезнями 
с.-х. растений, Ростов н/Д., 1935. X Ильинский.

ИНСИНУАЦИЯ, извращение мысли или дей
ствия противника с целью нанесения ему вреда 
или дискредитации его устно или печатно. От 
прямой клеветы И. отличается тем, что выра
жается в форме намека или в форме смешения 
клеветы с правдой. В иностранном и в царском 
русском уголовном законодательстве И. не 
рассматривается как самостоятельное престу
пление и влечет уголовную репрессию только 
при перерастании в клевету. Советское зако
нодательство также не выделяет особо И. Инси
нуация часто носит политический характер. 
В судебной практике СССР к отдельным слу
чаям политической И. со стороны классовых 
врагов и их агентов, когда И. по существу пе
реходит в контрреволюционную пропаганду и 
агитацию (см.), применяется ст. 5810 Уг. код. 
о контрреволюционной пропаганде и агитации.

ИНСОЛЯЦИЯ, освещение солнечными лучами 
(см. Радиация солнца). Интенсивность И. опре
деляется энергией, т. е. числом калорий, при
ходящихся на 1 см2 освещенной поверхности. 
Величина эта зависит от прозрачности воздуха 
и высоты стояния солнца; важную роль играет 
также коэффициент охлаждения (быстрота ис
парения с поверхности). Различные комбина
ции этих моментов обусловливают различное 
течение биофизических и биохимических про
цессов в растительном и животном организме и 
служат основой для классификации климатов. 
Чрезмерная И. ведет к расстройству терморе
гуляции организма, к его перегреванию, обу
словливающему солнечный или тепловой удар.

ИНСПЕКТОР, армейский, лицо высшего ко
мандного состава, осуществляющее функции 
наблюдения и проверки состояния боевой под
готовки войск, а также подбора командирских 
кадров (см. Инспекции в армии). И. армейские 
в Польше являются ближайшими сотрудника
ми генерального инспектора армии. Они выпол
няют также специальные задания по его ука
заниям/И. армейские в военное время пред
назначаются на должности командующих ар
миями или другими крупными войсковыми сое
динениями. Нек-рые из И. армейских находят
ся в пограничных округах (Вильно, Львов, То- 
рунь), остальные прикомандированы для работ 
при генеральном инспекторе армии. В Поль
ше генеральный инспектор вооруженных сил 
занимает исключительное положение, так как 
с 1936 ему подчиняется военный министр, и сам 
он в случае войны предназначается на долж
ность верховного главнокомандующего воору
женными силами Польши. Во Франции и Ита

лии функции И. армейских выполняются неко
торыми членами Высшего военного совета. И. 
армейские имеют в своем подчинении неболь
шие штабы.

ИНСПЕКЦИИ В АРМИИ, органы военного 
управления, имеющие назначением: 1) под
робное обследование состояния частей войск, 
военных учреждений и заведений, 2) наблюде
ние за боевой подготовкой и материальным обе
спечением различных родов войск и служб, 
3) надзор за исправностью и усовершенство
ванием различных отраслей материальной час
ти армии, 4) наблюдение за деятельностью раз
личных технических учреждений и др. Инспек
ции подчиняются непосредственно военному 
министру или начальнику ген. штаба или глав
ному инспектору армии. Инспекции выявляют 
требования и нужды войск и доводят их до све
дения центрального управления.

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 
в Советском Союзе возникла в 1922. Парал
лельно должности инструктора по народному 
образованию, установленной в1918,в1922 вво
дится должность инспектора. В 1924 должность 
инструктора уничтожается, а инспектура по
лучает широкую, развернутую организацию. 
В аппаратах Наркомпроса, Губоно и У оно 
устанавливаются два основных типа инспек
торов. Первую группу инспекторов состав
ляли «интегральные» инспекторы-организато
ры Наркомпроса и Губоно, к-рые основной за
дачей имели пропаганду общих принципов 
советской политики в области просвещения и 
осуществление контроля и руководства ниже
стоящими аппаратами Оно. Вторую группу 
инспекторов составляли инспекторы-специа
листы по отдельным отраслям работы (инспек
торы по дошкольному воспитанию, школьные, 
по охране детства, по избам-читальням, би
блиотекам, по разным разделам профессио
нального образования и т. д.). В их функции 
входило проведение в жизнь организационно- 
методических решений и указаний Нарком
проса и Оно и оказание непосредственной 
методической помощи работникам просвеще
ния на местах. Антиленинская «теория» отми
рания школы оказывала, однако, свое разру
шительное влияние и на работу школьного 
инспектора. Постановление ЦК ВКП(б) от 5/IX 
1931 «О начальной и средней^школе» положи
ло конец извращениям и левацким «теориям» 
в области руководства школой. На основе дан
ного постановления ЦК ВКП(б) в систему ор
ганов народного образования, начиная с район
ных звеньев, вводится институт инструкторов 
«для постоянной практической помощи учите
лю в его повседневной работе в школе». Инсти
тут инструкторов постепенно вводится во все 
звенья системы Наркомпроса. Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3/IX 1935 пред
лагает «наркомпросам и их местным органам 
поставить в качестве важнейшей задачи ин
спектирование и организацию систематиче
ского оперативного контроля над состоянием 
и работой школы». В соответствии с этим поста
новлением инспекторские функции школьных 
инструкторов усиливаются.

Инспекция народного образования в царской 
России существовала во всех звеньях системы 
народного образования. Инспекторы народных 
училищ при губернских дирекциях народных 
училищ (примерно, 1 на уезд) осуществляли 
административно-контрольные функции над 
министерскими и функции надзора над зем-
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скими и приходскими городскими начальными 
школами. Окружные инспекторы при попечи
телях учебных округов (3—4 на округ) контро
лировали и наблюдали за средними (казен
ными и частными) учебными заведениями. Ин
спекторы всех категорий были государствен
ными чиновниками и осуществляли (при изве
стном разнообразии положения, прав и обя
занностей) полицейские функции государства 
по отношению к учителям и учащимся. Инспек
ция, в основном, продолжала сохранять ука
занное положение и функции и при Временном 
правительстве в 1917. После победы Вели
кой Октябрьской пролетарской революции од
ним из первых мероприятий Советского прави
тельства в области народного образования 
была ликвидация этой инспекции во всех ее 
звеньях. Н. Бауман.

ИНСПЕКЦИЯ ТОРГОВАЯ, орган контроля и 
наблюдения за деятельностью торговых пред
приятий. И. т. при Наркомвнуторге СССР обра
зована по постановлению СНК СССР от 19/Х 
1934 из Гос. инспекции цен при НКФ. И. т. 
осуществляет контроль за проведением в жизнь 
законов и постановлений о розничных ценах 
и торговых накидках, об отпуске товаров пол
ной мерой, чистым весом, соответствующего 
сорта, за соблюдением магазинами установлен
ного для них ассортиментного минимума и пра
вил торговли. В обязанности И. т. входит так
же расследование жалоб потребителей на работу 
розничной торговой сети. И. т. имеет свои ор
ганы при наркомвнуторгах союзных и авто
номных республик, а также при краевых, об
ластных, городских и райвнуторгах.—Кроме 
того, имеются ведомственные И. т. при Центро
союзе, торгах и местных внуторгах, в обязан
ности к-рых входит контроль торговых пред
приятий по различным вопросам их работы и 
наблюдение за выполнением торговыми пред
приятиями торгфинпланов.

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА, см. Фабричная ин
спекция.

ИНСПИРАЦИОНИСТЫ, религиозное течение, 
возникшее в начале 18 в. в Голландии, Герма
нии и Швейцарии. Согласно учению И., бог 
«нисходит» на нек-рых людей, становящихся 
орудием его воли. В 1820—40 большое число 
И. собиралось вокруг двух носителей «божест
венного вдохновения»—Христиана Меца и Вар
вары Гейнеман. Среди И. было нек-рое коли
чество фабричных рабочих и ремесленников, 
но только преследование со стороны властей 
толкнуло И. к попытке практического приме
нения своих чрезвычайно неопределенных ком
мунистических чаяний. Вследствие преследова
ний И., переселившись в середине 19 в. в США, 
основали близ Буффало колонию. Впоследствии 
часть И. выселилась оттуда и образовала в 
1855 близ г. Айова-Сити коммуну под названием 
Амана. В настоящее время Амана состоит из 7 
поселков, управляющихся советами старейшин. 
Во главе общины—президент и совет директо
ров. Занимаются И., гл. обр., земледелием. 
Колонисты живут отдельными семьями, но во 
всех поселках имеются общественные кухни. 
Конечно, на условиях жизни общины не могло 
не сказаться воздействие капиталистического 
мира. Амана не только сдает часть своих земель 
в аренду, но и прибегает к эксплоатации наем
ного труда.

ИНСПИРАЦИЯ, совокупность мышечных со
кращений (гл. обр. диафрагмы и межреберных 
мышц), увеличивающих объем грудной клетки. 

При расширении грудной клетки легкие пас
сивно следуют за движениями окружающей их 
плевры (см.), к-рая срощена с внутренней стен
кой грудной клетки. Физиологическим важ
нейшим результатом И. является поступление 
воздуха в легкие; осуществляется это чисто 
пассивно, вследствие перехода наружного воз
духа в область пониженного давления в лег
ких, растягиваемых движениями грудной клет
ки. См. Дыхание.

ИНСТАНЦИЯ (от лат. insto—стою возле), 
каждая из последовательных ступеней в иерар
хии учреждений и должностных лиц. С систе
мой И. тесно связана относительная компетен
ция тех или других учреждений и должностных 
лиц, порядок прохождения через них различ
ных дел, руководство и контроль над их дея
тельностью, равно как и порядок обжалования 
их действий и решений. Для советских органов 
на местах вышестоящей И. в большинстве слу
чаев является и вышестоящий ведомственный 
орган и местный исполнительный комитет или 
совет. В судебной системе Советского Союза 
вышестоящие суды являются кассационной ин
станцией для нижестоящих судов, в то же вре
мя являясь, вплоть до Верховного суда СССР, 
судами 1-й инстанции для дел, отнесенных к их 
компетенции.

ИНСТЕРБУРГ (Insterburg), город в Вост. 
Пруссии, лежит у слияния рр. Инстер и Анге- 
рапп; узловой пункт ж. д. Кенигсберг—Эйдтку- 
нен, речной порт; 41,2 тыс. ж. (1933). Промыш
ленность: льноткацкая, с.-х. машиностроение, 
мукомольная, производство цемента, искусст
венных удобрений. В крупных помещичьих хо
зяйствах близ И. развито коневодство. И.— 
значительный рынок хлеба, леса и лошадей. 
Во время мировой империалистической войны 
И. был временно захвачен армией Реннен- 
кампфа (1914).

ИНСТИНКТ. Понятие и проблема И. Перво
начальный смысл слова «И.»—побуждение, им
пульс (лат. instinguere—побуждать, подстре
кать). В обычном словоупотреблении этот тер
мин получил довольно неопределенный и дале
ко не однозначный смысл. Инстинктивным дей
ствием чаще всего называют такое, к-рое вы
полняется по непосредственному, безотчетному 
побуждению, без размышления, часто без осо
знания причин поступка, цели его и спосо
бов осуществления. Американские психологи 
Джемс и Торндайк считают, что полный спи
сок И. человека весьма обширен, Макдауголл 
насчитывает их десяток, а немецкий психолог 
Прейер полагает, что и те немногие И., к-рые 
человек имеет в детстве, впоследствии почти 
исчезают. Наибольшую определенность термин 
«И.» имеет у биологов. Основные признаки И. 
связаны с наследственностью (см.): общность, 
безличность, ограниченность, шаблонность, сле
пота и т. п.

Существуют принципиальные разногласия и 
большое разнообразие взглядов об основной 
природе, о психологической сущности и харак
теристике И., об отдельных признаках его и 
принципах классификации. Характерны ниже
следующие унаследованные действия организ
мов. Дикая утка, высиженная курицей, осенью 
улетает на юг; многие птицы, вьющие гнезда в 
камышах, делают их такими глубокими, что 
яйца не вываливаются, когда ветер колеблет 
камыш; многие насекомые возводят удивитель
ные постройки; юкковая моль, никогда не ви
девшая ни своих родителей, ни потомства, но
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только откладывает яички в завязь цветка юк
ки, но и опыляет этот цветок, вследствие че
го ее личинки имеют достаточный корм. На про
исхождение всех этих в основном унаследо
ванных форм поведения животных пролива
ет свет учение Ч. Дарвина о естественном от
боре. В многообразных буржуазных теориях и 
мнениях об И. различаются два основных на
правления. Одно называет И. совершенно опре
деленное действие или цепь действий, стерео
типных по форме, наследственно фиксирован
ных во всех деталях, как они наиболее ярко 
проявляются у насекомых. Это направление 
часто связано с физиологической точкой зрения 
и представлено наиболее определенно в рефлек
сологической и бихевиористической школах. 
Оно приводит многих авторов в конечном счете 
к отождествлению И. с рефлексами и характер
но для сторонников механистического материа
лизма. Другое направление, явно идеалистиче
ское, сущностью И. считает, якобы, прирожден
ную, субъективно переживаемую устремлен
ность организма к удовлетворению определен
ной потребности, к достижению определенной 
цели («конативная тенденция» Макдауголла). 
Это второе направление тесно связано с такими 
идеалистическими философскими течениями, 
как волюнтаризм, витализм и телеологизм. Ряд 
авторов идеалистического направления пытает
ся ключом И. открыть все «тайники» жизни. 
Эти попытки, как правило, связаны с поповщи
ной и политическим маразмом идеологов за
гнивающего капитализма. Существует доволь
но много. сторонников полного упразднения 
термина «И.» как научного понятия.

История вопроса. История развития понятия 
И. идет разными путями и отражает на себе 
влияние и естественно-научной и философской 
мысли. Естественно-исторический подход сое
динялся обычно с материалистической точкой 
зрения. От спекулятивной философии исходили 
идеалистические концепции И. В древней Гре
ции и в Средние века считали, что животным от 
природы присущи влечения, направляющие 
их к тому, что им полезно, что способствует 
сохранению их жизни и индивидуальной и ви
довой^ Наделяя животных инстинктом и прими
тивными чувствами («anima sensitiva» Аристо
теля), авторы не отрицали инстинкта и у че
ловека, одаренного сверх того разумом (anima 
intellectualis).

Первоначальные идеи, к-рые легли в основу 
дальнейшей разработки этой проблемы, надо 
искать у Лейбница (см.). Идея деятельной си
лы является центральной в его философии. Но
сителями силы являются монады, самодеятель
ность к-рых в области познания проявляется в 
форме восприятия или представлений разной 
степени отчетливости, в области воли—соот
ветственно в форме бессознательного импуль
са, И. и сознательной воли. Таким образом, 
сознательная воля, по Лейбницу, формируется 
на базе инстинкта. Инстинкт, по нему,—одна 
из форм проявления воли как абсолютного на
чала мира. Картезианец Мальбранш (см.) под
робно разработал область, тесно связанную с 
проблемой И., область склонностей, стремле
ний, эмоций человека. Он в значительной мере 
предвосхитил взгляды позднейших буржуаз
ных психологов-волюнтаристов. Дальнейшее 
развитие проблемы И. в том направлении, ка
кое наметилось у Мальбранша, мы находим у 
Шефтсбери (см.) и особенно у Гетчесона (см.), 
к-рый пытался дать психологическое определе

ние И. и установить его место в опыте и по
ведении человека. Он видел в И. «склонность... 
к предметам и действиям без осознания их, как 
блага или как средства предупреждения зла»; 
по Гетчесону, разум отыскивает средства к до
стижению цели, но побуждать самого стремле
ния к цели разум не может,—никакая цель не 
может быть поставлена без И.

Взгляды Гетчесона нашли дальнейшее раз
витие в шотландской школе философов, к 
к-рой он принадлежал, а также у Юма (см.). 
В своей «Естественной истории религии» Юм 
отмечает две характерные особенности И.: 
1) И. абсолютно универсален для всех народов 
и времен; 2) И. всегда имеет точный определен
ный объект, на к-рый неуклонно направлен. 
Как и Гетчесон, Юм считал, что цели челове
ческих поступков определяются чувствами и 
аффектами, а не интеллектуальными функция
ми. Дегалд Стюарт, в согласии с Гетчесоном 
и Юмом, также считал, что наши интеллекту
альные способности являются лишь инструмен
тами, с помощью к-рых мы достигаем целей, 
намеченных нашими инстинктивными стремле
ниями. Из немецких авторов начала 18 в. про
блема И. подробно разработана Реймарусом. 
Он отвергал как механистическое толкование 
поведения животных Декарта, так и сенсуализм 
Кондильяка, согласно к-рому животные, как 
и люди, формируют все сложные психические 
процессы из ощущений. Реймарус утвержда
ет существование у животных прирожденных 
И. божественного происхождения. По его мне
нию, все многообразные И. являются формами 
проявления одного основного импульса—само
сохранения. Учение об И. было использовано* 
в реакционных целях послегегелевской бур
жуазной идеалистической философией, в осо
бенности в современных писаниях фашистских 
мракобесов.

Шопенгауер (см.) усматривает в инстинктив
ных действиях животных предвосхищение це
ли, которое можно толковать как «знание а 
priori», хотя источник его—не в сфере позна
ния, а в воле. По Гартману, абсолютным на
чалом мира является не только воля, но и идея, 
одним из основных проявлений которых яв
ляется инстинкт. Гартман определяет И. как 
целенаправленное действие без осознания цели 
или как сознательное желание средств к дости
жению бессознательно желаемой цели. По Гарт
ману, бессознательное знание, к-рое лежит в- 
основе И., имеет характер ясновидящей интуи
ции. И. служит самосохранению индивидовг 
сохранению вида, улучшению и облагоражива
нию, обусловливая весь прогресс человечества. 
Идея бессознательного и подсознательного как 
формы проявления инстинкта занимает цент
ральное место в системе Фрейда (см.).

Понятие интуиции как формы инстинктив
ного познания было развито видным идеологом 
фашизма Бергсоном. Инстинкт, по Бергсону,, 
есть проявление основного творческого начала» 
жизни — «жизненного порыва» (61an 'vital). 
Взгляды Бергсона оказали реакционное влия
ние на ряд современных психологов и полу
чили свое завершение в современной «гор- 
мической психологии» («horme»—понятие, род
ственное понятиям «ё1ап vital», «энтелехии»,, 
«психоида» и пр.). Наиболее известным пред
ставителем ее является Макдауголл. Истолко
вывая природу инстинкта идеалистически и. 

’телеологически, он считает его основой всей, 
психики человека.
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Естественно-научная, приближающаяся к 

материализму разработка понятия И. происхо
дила, с одной стороны, в области физиологии, 
в связи с изучением нервной системы, с дру
гой—в области общей биологии, в связи с про
блемой приспособленности организмов к окру
жающей среде и целесообразности их дейст
вий. Конечно, и здесь сказывалось влияние 
идеалистических философских систем. Пред
посылки к физиологическому изучению и тол
кованию И. имеются уже у Декарта (см.), 
утверждавшего, что все отправления животных 
суть естественное последствие расположения 
органов «живой машины». Механистические 
концепции Декарта получили еще в 17 веке 
дальнейшее развитие у Гоббса (см.) и Борелли. 
Во многих случаях их взгляды очень близки 
к позднейшей теории тропизмов. В конце 18 ве
ка Кабанис (см.) утверждал, что инстинкт, как 
и представления или чувства, зависит только 
от физиологических условий. Целый ряд на
туралистов (Эразм Дарвин, Брем, Фогт, Бюх
нер и др.) боролся в той или иной степени 
против религиозно-мистического понимания 
инстинкта.

Основной проблемой у естествоиспытателей 
был вопрос о происхождении И. Уже в работах 
Леруа мы находим формулировку, близкую 
к положению Ламарка: «То, что в животных 
мы рассматриваем как совершенно механиче
ские действия, может быть древней привычкой, 
закреплявшейся из поколения в поколение». 
По теории Ламарка, И. формируется как поро
ждаемая потребностью в процессе активного 
приспособления к среде и передающаяся по 
наследству привычка. К такому толкованию 
примыкают многие исследователи (Спенсер, 
Прейер, Геккель, Вундт, Эймер, Рибо, Шней
дер и др.).

Дарвин, допуская возможность происхожде
ния этим путем некоторых инстинктов, счи
тает, однако, основным фактором здесь есте
ственный отбор. Большинство биологов прим
кнуло к последней точке зрения. Но среди био
логов встречаются и сторонники церковно
теологической точки зрения. Наиболее ярким 
представителем ее является известный исследо
ватель муравьев, аббат Васман; близок к ней 
и другой крупный энтомолог Фабр. К ней же 
по существу примыкают виталисты, заменив
шие «божественную энергию» «жизненной си
лой», «энтелехией», «психоидом» или др. по
нятиями. Дарвина занимал, гл. обр., вопрос 
происхождения И. Необходимо было, однако, 
проникнуть глубже и в самую природу явле
ния, дать анализ его содержания. В последую
щие годы этот анализ, с одной стороны, напра
влялся в область психологии,—обсуждался 
и дебатировался вопрос о взаимоотношениях 
между разумом и И., между И. и навыком, 
вопрос об отсутствии или наличии сознания 
в инстинктивных действиях, его степени и ха
рактера ит. п. С другой стороны, анализ ка
сался физиологической природы И. и его отно
шения к простейшим реакциям организмов и 
к рефлексам. Он приводил к отождествлению И. 
с «тропизменными реакциями» (Леб) или ре
флексами и их комбинациями (Спенсер,Павлов, 
Бехтерев, Уотсон и др.). Отчасти в связи с этим 
многие авторы, как уже упоминалось, считают 
лишним самый термин «И.».

Современное положение проблемы и пути 
к ее разрешению. Вопрос о взаимоотношении 
между инстинктом и строением организмов 

различными буржуазными авторами решается 
по-разному. Для одних инстинкт—прямое про
явление анатомической структуры, развитие 
инстинкта определяется ходом морфологиче
ского развития (Уоллес, Вейсман, Перец, Циг
лер и др.). Другие считают, что изменение 
структуры тела и И. взаимно обусловлены 
(Фертов). Третьи полагают, что изменения И. 
и строения тела могут быть и независимы и 
итти своими путями (Вагнер). Наконец, ряд 
авторов в соответствии со своими ламаркист
скими и виталистическими установками дока
зывает, что И. определяют морфологию (Мак- 
дауголл).

Связь инстинкта с анатомо-физиологической 
основой очевидна. Не могут служить опро
вержением и случаи отсутствия специального 
приспособления или видимого внешнего несоот
ветствия между строением органа и И. Нек-рые 
действия просто не требуют специализирован
ных органов; таковы, напр., И. переселения. 
Другие действия могут быть выполнены раз
ными путями. Мухоловки, напр., имеют обы
кновенно короткие клювы и широкий зев. 
Жакамары, к-рые питаются насекомыми, схва
тывая их налету, обладают, однако, длинным 
и острым клювом. Для их И. характерна высо
кая степень подвижности, быстрота реакции, 
быстрота и ловкость полета. Функции от ор
гана неотделимы. Постановка вопроса о том, 
создал ли орган функцию или функция создала 
орган, недиалектична. Необходимо помнить, 
что жизнедеятельность организма протекает 
во взаимодействии со средой. Изменение ситуа
ции влечет за собой изменение формы деятель
ности. В процессе естественного отбора (см. 
Отбор) меняются органы и их функции. Мно
гие исследователи, пытаясь проникнуть в суть 
анатомо-физиологич. основы И., ищут разре
шения проблемы в гистологии нервной системы, 
стремятся определить в центральной нервной 
системе животных и человека локализацию И. 
Система подкорковых узлов играет здесь особо 
важную роль. Такой взгляд находит себе под
тверждение и в данных о физиологической при
роде эмоций ц в теории доминанты (см.). Све
дение инстинкта к рефлексам является чрез
мерным упрощением процесса. Если говорить о 
рефлексах, то приходится иметь в виду какую- 
то очень сложную систему координированных 
рефлексов, систему, к-рая, как таковая, в ее 
сложности и единстве обладает своей специфи
ческой характеристикой, своим особым качест
вом. Некоторые авторы пытаются выяснить бо
лее детально процессы, протекающие в орга
низме при проявлении того или другого И., а 
также специфически внутренние возбудители 
его. Таковы работы по изучению причины голо
да. Таковы и исследования физиологической 
основы И. перелета у птиц. Ровен, напр., ус
тановил экспериментально, что изменение пе
риода бодрствования у подорожника, в связи 
с изменением длины дня и ночи, вызывает на
бухание или, наоборот, уменьшение гонад, что 
в свою очередь является возбудителем импуль
са к перелету.

Пестроте взглядов на природу и происхожде
ние инстинкта соответствует и пестрота предла
гаемых классификаций, что зависит и от раз
ного понимания природы инстинкта и от раз
личия классификационных принципов. Вся 
эта пестрота вытекает из большей или мень
шей последовательности авторов по отношению 
к материалистическому либо идеалистическому
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мировоззрению. Нельзя считать правильным 
решением проблемы И. простую ликвидацию 
этого понятия. Решения проблемы И., к-рые 
предлагались до сих пор, шли обычно по пути 
обобщения на основе лишь одной части или 
одной стороны явления. Признанием, что И.— 
понятие чисто биологическое (Болдуин, Мор
ган, Циглер, Пармели, Боровский и др.) или, 
наоборот, что это—проблема по существу пси
хологическая (Макдауголл, Дривер и др.), це
лая область вопросов либо просто отсекалась, 
либо выводы, сделанные на основе ограниченно
го круга фактов, метафизически переносились 
на всю область явлений.

Во всяком исторически развивающемся явле
нии мы встречаем пограничные формы, к-рые 
еще не имеют или уже не имеют типичных черт 
данного явления. Наиболее характерной фор
мой И. надо считать форму его, к-рая наблю
дается у насекомых. Это очень сложная дея
тельность, имеющая строгую и неизменную 
последовательность отдельных актов, тесно 
связанных с определенной обстановкой, опре
деленным объектом, определенной структурой 
и состоянием организма. Эта деятельность дает 
в определенных условиях картину поразитель
ной способности ориентировки, обнаруживая 
в то же время при любом изменении обычной 
обстановки не менее поразительную слепоту, 
машинообразную фиксированность деятельно
сти. Детальное изучение таких форм поведе
ния проникло в некоторых случаях довольно 
глубоко в механизм и физиологическую при
роду этих форм. Было установлено, что в этих 
случаях нет знания определенного объекта, а 
есть реакция на тот или другой признак его. 
Если этот признак появится изолированно или 
в другом объекте, часто наступает та же ре
акция, теряющая при этом свое биологическое 
значение.

Некоторые, по виду чрезвычайно сложные, 
формы поведения удалось разложить на от
дельные рефлексы, действующие при наличии 
соответствующего раздражителя и в изменен
ной обстановке, где они теряют всякий смысл. 
Хорошим примером такого анализа может слу
жить изучение поведения личинки муравьино
го льва, проведенное Дофлейном. Наблюдения 
Т. и Е. Пекгемов и нек-рых других исследовате
лей показали, что и у насекомых нет в инстинк
тивных действиях абсолютного шаблона, что 
и у них И. обладают нек-рой индивидуальной 
пластичностью в соответствии с изменением об
становки. У млекопитающих щаблон, фиксиро
ванность замещается пластичностью, и содер
жание понятия И. сводится прежде всего к 
этой установке, к общей мобилизации орга
низма, готовности к определенной категории 
действий, иногда весьма разнообразных, при
водящих, однако, тем или иным путем к удо
влетворению потребности организма. И. пита
ния, добывания корма проявляется у пчел, 
жуков и бабочек в гораздо более шаблонных 
действиях, чем у кошки, лисы или белки.

Самая морфология насекомых с присущими 
ей узко специализированными органами су
живает размах возможных вариаций поведе
ния. Общее строение тела млекопитающих, 
особенно обезьян, хищных и многих грызунов, 
предоставляет гораздо большие возможности. 
Очень важную роль играет здесь структура 
нервной системы и прежде всего появление 
коры головного мозга, определяющей целесо
образную форму деятельности на основе опы-

в. с. э. т. XXVIII.

та. В силу наличия памяти по отношению к 
тому или другому объекту может возникнуть 
сложное сочетание импульсов, достаточно да
лекое от родоначальных И. — Рассматривая 
действия человека как совокупность его обще
ственных отношений, нельзя в то же время от
рицать или игнорировать роль И. у человека. 
К. Маркс в «Капитале» показывает диалек
тику перехода инстинктивных действий чело
века в сознательную волевую, трудовую дея
тельность. «Для того,—говорит Маркс,—чтобы 
присвоить вещество природы в известной фор
ме, пригодной для его собственной жизни, он 
приводит в движение принадлежащие его телу 
естественные силы: руки и ноги, голову и паль
цы. Действуя посредством этого движения на 
внешнюю природу и изменяя ее, он в то же 
время изменяет свою собственную природу. 
Он развивает дремлющие в последней способ
ности и подчиняет игру этих сил своей собствен
ной власти». Если в первое время существова
ния человека о его труде приходится говорить 
еще как о «первых животнообразных инстинк
тивных формах труда», то в процессе воздей
ствия на внешнюю природу человек настолько 
изменяет свою собственную природу, что труд 
в его человеческой форме является исключи
тельным достоянием человека и «самый плохой 
архитектор от наилучшей пчелы с самого на
чала отличается тем, что прежде чем строить 
ячейку из воска он уже построил ее в своей 
голове» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, 
стр. 128 и 129). Понятие И. как исторической 
категории должно занимать свое место при 
анализе психики в ее фило- и онтогенетиче
ском развитии. О диалектике инстинкта и со
знания см. Сознание.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. I, 8 изд., [М.]> 1936, 
гл. 5; Энгельс Ф., Диалектика природы, в кн.: 
Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. XIV, М.—Л., 
1931; Маркс К. иЭнгельс Ф., Немецкая идеоло
гия, Соч., т. IV, М., 1933 (см. Фейербах, стр. 5—68); 
Боровский В. М., Введение в сравнительную пси
хологию, [М. ], 1927; Психологические исследования, под 
общ. ред. В. Колбановского, т. I—Инстинкты, навыки 
(сб. статей под ред. В. Боровского), М.—Л., 1935; Ваг
нер В. А., Биологические основания сравнительной 
психологии, т. I—II, СПБ, [1910]—1913; его же, Воз
никновение и развитие психических способностей, 9 вы
пусков, Ленинград, 1924—29 (Этюды по сравнительной 
психологии); В а см ан Э., Итоги сравнительной психо
логии, ч. 1—2, Киев, 1906; ВундтВ., Лекции о душе 
человека и животных, СПБ, 1894; Дарвин Ч., Про
исхождение видов, пер. К. А. Тимирязева, М.—Л., 1935; 
его же, Происхождение человека и половой подбор, 
СПБ, [1908]; его ж е, О выражении ощущений у чело
века и животных, пер. под ред. А. О. Ковалевского, СПБ, 
1896; его же, Инстинкт, Посмертн. соч., пер. М. Филип
пова, 2 изд., СПБ, 1896; Л а м а р к Ж. Б., Философия 
зоологии, т. I, М.—Л., 1935; Морган Л. Г., Привыч
ка и инстинкт, пер. с англ., СПБ, 1899; Уотсон Д. Б., 
Психология, как наука о поведении, пер. со 2-го англ, 
изд., М.—Л., 1926; Bernard L. L., Instinct, a study 
in social psychology, N. Y., [1924]; Coghill Gr. E., 
Genetic interrelation of instinctive behavior and reflexes, 
«Psychological review», N. Y., 1930, v. XXXVII; Ninth 
International congress of psychology, held at lale uni
versity, New Haven Connecticut, ^ept. I-st to 7-th 1929, 
Proceedings and papers, Princeton, [1930]; Psychologies 
of 1930 by A. Adler, Madison Bentley, E. G-. Boring [a. oth.], 
Worcester, Mass., 1930; К u о Z. Y., Net result of the anti
heredity movement in psychology, «Psychological review», 
N. Y., 1929, v. XXXVI. H. B.

ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ, закрытое 
учебное заведение в царской России для доче
рей дворян. В последнее время имел 7 классов, 
не считая приготовительного и специального 
(педагогического—«пепиньерского»). Давал со
словно-кастовое воспитание, проникнутое ре
лигиозностью, монархизмом, сословными пред
рассудками и т. п. Первый И. б. д. был основан 
в Петербурге в 1764 (Смольный), затем возник-

18
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ли: Екатерининский ин-т в Петербурге (1798), 
в Москве (1802), Харькове (1811) и целом ряде 
губернских городов.

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ИМЕНИ Н. НА
РИМАНОВА ПРИ ЦИК СССР. Инициатива орга
низации специального востоковедного высшего 
учебного заведения принадлежала А. М. Горь
кому, к-рого'горячо поддержал В. И. Ленин. 
В 1919 и был организован в Москве такой ин
ститут, носивший вначале название Централь
ного ин-та живых восточных языков, а потом 
Института востоковедения. В 1925 постанов
лением Президиума ЦИК СССР Институту 
востоковедения присвоено имя Н. Нариманова 
(см.). Институт готовит советских работников 
для НКИД, НКВТ, ТАСС. В июле 1936, по по
становлению Президиума ЦИК СССР, институт 
реорганизован в высшее учебное заведение типа 
академии, с приемом лишь лиц, имеющих за
конченное высшее образование и не менее пя
тилетнего партстажа. После этой реорганиза
ции сокращены все предметы вузовского по
рядка, и все учебное время отводится для изу
чения двух языков (восточного и западного) и 
курса страноведения изучаемой страны (физи
ческая и экономическая география данной стра
ны, ее история—древняя, средняя и новая,— 
экономика и политический строй). Кроме того, 
факультативно изучается курс международного 
права и история колониальных завоеваний. 
Курс обучения в институте—2L/2 года.—Инсти
тут имеет следующие секторы: японский, китай
ский, монгольский, синь-цзянский, индо-афган
ский, иранский, турецкий и арабский. Инсти
тут имеет фундаментальную научную библио
теку с 80.000 томов книг на иностранных и 
русском языках, страноведческий и языковые 
кабинеты (для научно-исследовательской ра
боты), кабинет кинофикации и звукозаписи и 
издательство. Для подготовки научных работ
ников по Востоку при институте имеется аспи
рантура. К работе в институте привлечены 
крупнейшие специалисты-востоковеды.

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ (Пушкинский 
дом) Академии наук СССР в Ленинграде, суще
ствует с 1907, вначале как Пушкинский дом, 
а после 1917 как Институт литературы. И. л. 
имеет отделы: древней русской литературы, 
новой русской литературы, западных литера
тур, Пушкинской комиссии, и фондовые отде
лы: архив, музей и библиотека. Научно-иссле
довательская работа Ин-та ведется на осно
ве разработки богатейших архивных и музей
ных материалов. В архиве Ин-та сосредоточено 
свыше 600 коллекций автографов (более 3 млн. 
единиц хранения) русских и иностранных пи
сателей. Среди них главное место занимают 
рукописи и переписка Пушкина, Державина, 
Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, 
Успенского и М. Горького. Библиотека насчи
тывает около 200.000 экз., включая русские и 
иностранные журналы. В состав библиотеки, 
кроме личной библиотеки А. С. Пушкина, во
шли книжные собрания В. А. Жуковского, 
А. Н. Островского, А. Аничкова, бр. Турге
невых, Н. А. Котляревского, С. А. Венгерова, 
часть иностранной библиотеки М. Горького и 
др. Собрано огромное количество книг с авто
графами и заметками писателей.—Музей рас
полагает коллекциями портретов русских пи
сателей и иллюстрациями к их произведениям. 
Труды Ин-та публикуются в виде сборников, 
временников, монографий и академических из
даний русских классиков.

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ А. М. ГОРЬ
КОГО ПРИ ЦИК СССР, создан постановлением 
правительства в 1932, в связи с сорокалети
ем литературной деятельности А. М. Горького. 
Фактически организация Института литерату
ры начата в июне 1935. Институт литературы 
организуется как комплексное научное учреж
дение с секторами: исследовательским—разра
ботка проблем истории всемирной литературы; 
учебным—подготовка научных работников в 
области истории литературы и литературове
дения, повышение квалификации молодых пи
сателей; издательским—издание классической 
художественной литературы, публикация ли
тературно-архивных материалов. Фондовыми 
отделами Института литературы являются: би
блиотека, собирающая все издания произве
дений классиков мировой литературы и наро
дов Советского Союза, а также литературу ис
торико-критического характера; отдел руко
писей и литературных документов; отдел худо
жественной иллюстрации (Музей), собираю
щий портреты писателей, сюжетные иллюстра
ции и художественные материалы к их про
изведениям.

ИНСТИТУТ МАРКСА —ЭНГЕЛЬСА —ЛЕНИНА 
ПРИ ЦК ВКП(б)(ИМЭЛ), является высшим пар
тийным научно-исследовательским учреждени
ем, имеющим своей задачей изучение жизни и 
деятельности великих учителей и вождей ра
бочего класса—Маркса, Энгельса, Ленина—и 
их учения, издание их литературного наслед
ства, а также издание документов и материалов 
по истории ВКП(б) и Коминтерна. По постанов
лению XVII Съезда ВКП(б), ИМЭЛ является 
отделом ЦК ВКП(б). ИМЭЛ был создан 3/XI 
1931 путем объединения двух, до того отдельно 
существовавших, институтов: Ин-та К. Маркса 
и Ф. Энгельса при ЦИК СССР и Ин-та Ленина 
при ЦК ВКП(б). Институт К. Маркса и Ф. Эн
гельса был создан по инициативе В. И. Ленина, 
выдвинувшего задачу собрать и опубликовать 
литературное наследство Маркса и Энгельса. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 11/VII 
1924 Институт был признан «единственным на 
территории Союза ССР государственным хра
нилищем всех оригинальных документов, име
ющих непосредственное отношение к деятель
ности Маркса и Энгельса и к изданию их про
изведений». Этим же решением на Институт 
было возложено научное издание полного соб
рания сочинений Маркса и Энгельса.

Объединившийся с Институтом Маркса и Эн
гельса Институт Ленина был организован в 
1923. 8/VII 1923 было опубликовано за под
писью секретаря ЦК РКП(б), товарища Стали
на, обращение ко всем членам РКП(б) и во
обще ко всем, имеющим записки, письма, соб
ственноручные заметки и другие документы 
В. И. Ленина, с просьбой передать эти доку
менты в архив Института Ленина. 31/V 1924 
XIII Съезд партии объявил Институт офи
циально открытым. XIII Съезд призвал партий
ные организации и отдельных членов партии 
«активно и всемерно помочь Институту в деле 
собирания материалов, относящихся к жизни 
и деятельности В. И. Ленина» [ВКП(б) в ре
золюциях..., ч. 1,5 изд., 1936, стр. 630]. С этой 
же просьбой Съезд обратился и к братским ком
партиям. Съезд признал необходимым, «что
бы все рукописи, письма, записки В. И. Ленина, 
оригиналы его фотографий и другие материалы, 
где бы таковые ни находились, были сосредо
точены в Институте В. И. Ленина» (там же).
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Первой и главной задачей Института XIII 
Съезд партии считал «научное и самое тща
тельное издание полного собрания сочинений 
Ленина и подготовку ленинской библиотеки 
для более широких масс рабочих из избранных 
произведений В. И. Ленина на языках всех 
народностей, населяющих СССР» (там же).

27/1 1924 2-й Съезд Советов СССР вынес по
становление о принятии срочных мер к выпуску 
избранных сочинений В. И. Ленина в миллио
нах экземпляров на различных языках с тем, 
чтобы в первую очередь были изданы те сочи
нения, к-рые имеют особенно важное значение 
для широких слоев рабочих и крестьян. В 
1928 постановлением Центрального Комитета 
ВКП(б) был присоединен к Институту Лени
на Истпарт (см.), что значительно расшири
ло область деятельности Института Ленина, 
в ведение которого перешли также истпарты 
и партархивы на местах. С этого момента 
Институт приступил к разработке вопросов 
истории партии и публикации документов по 
истории партии.

Работа по собиранию, изучению и публика
ции литературного наследства великих осно
воположников научного коммунизма — Мар
кса, Энгельса и Ленина—получила в стране 
социализма совершенно невиданный размах. 
Произведения великих учителей рабочего клас
са издаются в СССР в миллионных тиражах на 
всех языках народов СССР и на ряде западно
европейских и восточных языков. Эта работа 
имеет величайшее значение не только для на
родов СССР, но и для всего человечества и в пер
вую очередь для международного пролетариата. 
Драгоценное собрание рукописей Маркса и 
Энгельса, перешедшее после смерти Энгельса 
в руки лидеров германской социал-демократии, 
в своей значительной части лежало под спу
дом, а нек-рые произведения Маркса и Энгель
са тщательно прятались от рабочего класса, 
либо опубликовывались в искаженном, при
способленном к интересам буржуазии, виде. 
Возглавлявший Институт Д. Рязанов, разоб
лаченный в начале 1931 как изменник партии, 
скрывал от партии и Коминтерна важнейшие 
документы Маркса и Энгельса, в том числе 
документы, прямо разоблачавшие оппортуни
стов из 2-го Интернационала, напр., циркуляр
ное письмо Маркса 1879.

В ноябре 1931 было произведено слияние 
Института Маркса и Энгельса и Института 
Ленина.

Создание Института Маркса — Энгельса — 
Ленина кладет начало новому этапу в работе 
по собиранию и публикации литературного 
наследства Маркса и Энгельса. Сочинения 
Маркса и Энгельса публикуются Институтом 
Маркса — Энгельса — Ленина на русском язы
ке: «Сочинения» Маркса и Энгельса в 30 томах, 
из к-рых до 1937 вышло 22; отдельные про
изведения Маркса и Энгельса. Кроме полно
го собрания сочинений Маркса и Энгельса, 
ИМЭЛ издает еще «Архив К. Маркса и Ф. Эн
гельса». В «Архиве», издаваемом ИМЭЛ, пе
чатаются исключительно рукописи Маркса и 
Энгельса, по примеру того, как печатаются ру
кописи Ленина в «Ленинских сборниках». 
ИМЭЛ выпустил двухтомник избранных про
изведений К. Маркса. Это издание является 
первым собранием наиболее популярных произ
ведений Маркса. Наряду с изданием сочине
ний Маркса и Энгельса на русском языке Ин
ститут Маркса—Энгельса—Ленина издает пол

ное собрание сочинений Маркса и Энгельса- 
на языке оригинала.

Собрание сочинений В. И. Ленина начал 
выпускать Гиз в 1920. В 1925 Институтом пред
принимается второе издание сочинений В. И. 
Ленина в 30 томах, законченное в 1935. Одно
временно с полным собранием сочинений В. И. 
Ленина издаются «Ленинские сборники», всего- 
к 1937 вышло 29 «Ленинских сборников». 
ИМЭЛ изданы шеститомник и двухтомник из
бранных произведений Ленина, однотомник из
бранных произведений Ленина и Сталина и 
большое количество отдельных произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. ИМЭЛ 
ведет подготовку по изданию трудов великого- 
продолжателя дела Маркса, Энгельса и Лени
на—И. В. Сталина. Ведется работа по собира
нию опубликованных произведений Сталина и 
сверка их с первоисточниками.

Одной из важнейших областей работы Ин- ■ 
ститута Маркса—Энгельса—Ленина является 
публикация документов по истории ВКП(б)* 
[протоколов съездов и конференций ВКП(б)]. 
Большую ценность для изучения истории 
ВКП(б) представляет собой также серия пере
изданий большевистских газет и журналов: 
(«Искра», «Правда», «Социал-демократ» и др.). 
ИМЭЛ издает документы по истории 1-го и З-го* 
Коммунистического Интернационалов.

Архив ИМЭЛ является центральным пар
тийным архивом. В архиве сосредоточены цен
нейшие фонды (оригиналы и фотокопии) лите
ратурного наследства Маркса, Энгельса, Ле
нина и их соратников, документы по истории 
международного рабочего движения (1-го, 2-го 
и 3-го Интернационалов, Парижской Коммуны 
и истории революций 18, 19 и 20 вв.). В основ
ном публикационная работа ИМЭЛ базируется 
на этом богатейшем архиве, равного к-рому 
нет в мире. В архиве имеется ок. 5 тыс. доку
ментов Маркса и Энгельса, составляющих 
55—56 тыс. листов, имеется 131 книга с соб
ственноручными пометками Маркса и Энгельса. 
Значительно выросло за эти годы собрание 
рукописей Ленина. Если в 1924 при организа
ции Института в архиве насчитывалось более 
4.000 ленинских документов, то сейчас, в ре
зультате собирания и розыска документов, ар
хив Ленина имеет около 25.000 документов, 
из них до 1.000 книг, журналов и газет с 
пометками Ленина и около 6.500 писем на 
имя Ленина. По инициативе товарища Ста
лина 15/V 1936 открыт центральный Музей 
В. И. Ленина.

Печатным органом ИМЭЛ является журнал 
«Пролетарская революция»; ИМЭЛ издает биб
лиографический бюллетень «Марксистско-ле
нинская книга». Библиотека ИМЭЛ является 
центральным книгохранилищем партии. Биб
лиотека ИМЭЛ насчитывает в настоящий мо
мент около 600 тыс. книжных единиц.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ В 
МОСКВЕ (МАИ), создан Международным кре
стьянским советом (Крестинтерном) в 1925, 
согласно постановлению первой Международ
ной крестьянской конференции, состоявшей
ся в Москве в 1923. В извещении о создании 
МАИ (1925) президиум Крестинтерна следую
щим образом определял задачи МАИ: «МАИ 
ставит своей задачей изучение теоретической 
и конкретной экономии сельского хозяйства, 
современной аграрной политики и законода
тельства в разных странах, крестьянского ре
волюционного движения и, наконец, опыта

18*
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первой восторжествовавшей над эксплоатато- 
рами Российской рабоче-крестьянской рево
люции» . Для этого МАИ собирает и системати
зирует материалы по всем отраслям с. х-ва и 
по крестьянскому движению в разных странах 
и организует их научную разработку; устана
вливает связь как с научными, общественно- 
политическими, государственными организа
циями и учреждениями, так и с отдельными 
лицами; организует научные экспедиции и об
следования; устраивает доклады и диспуты по 
вопросам, разрабатываемым Институтом; вы
пускает периодические и непериодические из
дания, оригинальные и переводные работы, 
а также и популярную литературу.

В качестве международной организации, сто
ящей на позициях учения Маркса — Энгель
са—Ленина—Сталина, МАИ ведет борьбу с вра
ждебными пролетариату буржуазно-помещичь- , 
ими и мелкобуржуазными теориями. Изучает 
формы революционного движения сельско-хо
зяйственных рабочих и бедняцко-середняцких 
масс деревни; тактические, программные и ор
ганизационные вопросы революционного дви
жения крестьянства; тактику враждебных про
летариату буржуазных фашистских «кресть
янских» организаций—их программу и методы 
работы—с целью содействовать революцион
ным крестьянским организациям в разоблаче
нии перед бедняцко-середняцкими массами 
враждебных их интересам организаций поме
щиков и капиталистов. Разоблачает подго
товку империалистической и, в первую очередь, 
контрреволюционной войны против-СССР, со
действует созданию единого широкого народ
ного фронта борьбы против фашизма и вой
ны. Пропагандирует опыт революционной борь
бы пролетариата и крестьянства СССР и успехи 
СССР в области социалистического строитель
ства в деревне. Ведет работу по объединению 
«всех научных и общественных деятелей в 
области сельского хозяйства и крестьянского 
движения, цоторые работают и хотят рабо
тать в интересах освобождения угнетенных 
крестьянских масс». МАИ создал статистиче
ские ежегодники за ряд лет, охватывающие 
почти все страны мира. Издает справочник по 
аграрному вопросу и крестьянскому движению, 
также охватывающий почти все капиталисти
ческие и колониальные страны. Печатным ор
ганом МАИ является журнал «Аграрные про
блемы», выходящий с 1927. Библиотека МАИ 
концентрирует большое количество литерату
ры по аграрному вопросу и крестьянскому 
движению.

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКО-ХО
ЗЯЙСТВЕННЫЙ, в Риме, основан в 1905 предста- 
вителями 40 государств. В наст, время в состав, 
членов И. входят 75 стран, занимающих 80% 
всей территории мира, с населением, состав
ляющим 92% мирового. Планы работ И. пред
ставляются на рассмотрение его общего соб
рания, к-рое состоит из представителей этих 
стран и собирается каждые 2 года. Исполни
тельный орган—постоянный комитет, в к-ром 
каждое государство представлено 1 постоян
ным делегатом и имеет от 1 до 5 голосов, соот
ветственно сумме уплачиваемых взносов— 
основных источников средств для И. Институт 
заключил соглашение о сотрудничестве с Ли
гой Наций, Международным бюро труда и ря
дом других международных организаций. При 
И; созданы Международный научный совет, 
Комиссия по согласованию работы различных 

международных организаций и др. совеща
тельные органы, консультацией к-рых И. поль
зуется для своих работ. Основные задачи И. 
сводятся к собиранию, обработке и опубли
кованию, гл. обр., статистических сведений 
о положении мирового производства и рынка 
с.-х. товаров и важнейших данных из области 
с.-х. техники, законодательства, кооперации, 
кредита, страхования и пр., а также к орга
низации международного сотрудничества по 
различным вопросам с. х-ва. В библиотеке И. 
имеется ок. 230 тыс. томов.

За период своей деятельности Институт опу
бликовал работы по разнообразным вопросам 
сельско - хозяйственной экономики и техни
ки. Регулярно выходит статистический еже
годник, дающий новейший статистический ма
териал по всем странам мира о площадях, сбо
рах, ввозе и вывозе главнейших земледель
ческих и животноводческих продуктов, ценах, 
поголовьи скота, производстве, торговле и по
треблении искусственных удобрений, а за 
последние годы содержащий также сведения о 
числе и площади хозяйств по группам, заим
ствованные из официальных переписей. По
мимо статистического ежегодника, издаются 
отдельные экономические комментарии к нему. 
В специальном ежегоднике публикуются наи
более важные законы и постановления различ
ных правительств в области с. х-ва. Выпу
скаются ежемесячные бюллетени, дающие те
кущий материал по тем же вопросам, что и ста
тистический ежегодник, и, кроме того, конъюн
ктурные обзоры отдельных отраслей с. х-ва, 
иногда различного рода исследования, напр., 
о доходности хозяйств, информацию по вопро
сам с.-х. техники, кооперации, кредита, стра
хования, защиты растений, а также новей
шую библиографию.

Материал, собранный Институтом, предста
вляет собой источник сведений по сельскому 
хозяйству капиталистических стран. Однако, 
сведения эти в основном ограничиваются об
ластью рынка. Производственные отношения 
не затрагиваются. Институт несомненно влия
ет на постановку аграрной статистики в различ
ных странах, но не выступает против принятых 
методов их обработки, затушевывающих про
цесс классового расслоения деревни. В обзо
рах же его в основном даются выводы из при
водимых цифровых данных, без углубленного 
экономического их анализа и без правильного 
объяснения социально-экономических процес
сов, происходящих в современной деревне. 
В разработке Институтом материалов сказы
вается определенное влияние фашизма. И. в 
своей работе базируется на фашистских и бур
жуазных аграрных теориях, скрывающих клас
совое расслоение, классовые противоречия в 
деревне капиталистических стран, оберегаю
щих господство эксплоататоров и оправдываю
щих разорение и угнетение широких трудя
щихся масс крестьянства и рабскую эксплоа- 
тацию сельско-хозяйственных рабочих и ба
траков.

ИНСТИТУТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
(ЦАГИ), Ц ентральный аэро-гидро- 
динамический институт им.проф. 
Н. Е. Жуковского, основан в 1918. Осно
вателем и идейным руководителем его был про
фессор Николай Егорович Жуковский (см.).— 
В 1908 при Московском высшем техническом 
училище образуется студенческий воздухопла
вательный кружок и создается аэродинамиче-
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ская лаборатория, руководимая Н. Е. Жуков
ским. В работах кружка и лаборатории уча
ствовал ряд учеников Н. Е. Жуковского, из 
числа которых и составился впоследствии кадр 
основных работников Центрального аэро-гид
родинамического института. Шире разверну
лась работа кружка и лаборатории во вре
мя мировой империалистической войны 1914— 
1918, когда группа учеников Жуковского ор
ганизовала расчетно-испытательное бюро, за
дачей которого являлись: поверка расчетов 
самолетов, определение их аэродинамических 
характеристик и установление требований к 
самолетам с точки зрения их прочности. После 
Великой Октябрьской пролетарской револю
ции работа бюро значительно расширилась, и 
оно было преобразовано сначала в аэродина
мический отдел Экспериментального института 
путей сообщения, а затем—в Центральный аэро- 
гидродинамический ин-т. В первые годы сво
его существования Центральный аэро-гидроди
намический институт занимался не только 
авиацией, но и ветряными двигателями, тур
бинами и гидротехническими сооружениями. 
В дальнейшем, по мере роста ЦАГИ и услож
нения и специализации изучаемых им проблем, 
из него выделился ряд специальных институ
тов: в 1930—Центральный ин-т авиационно
го моторостроения (ЦИАМ), в 1931—Цент
ральный ветро-энергетический ин-т (ЦВЭИ) 
и Гидро-энергетический ин-т (ГЭИ) и, наконец, 
в 1932—Центральный ин-т авиационного мате
риаловедения (ВИАМ). Вместе с тем Централь
ный аэро-гидродинамический институт непре
рывно рос и из маленького института с 36 со
трудниками превратился в наст, время в круп
нейшее научно-исследовательское учреждение, 
располагающее мощным оборудованием и боль
шим штатом работников.

ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА (ИОТ), был от
крыт 1/V 1925 на базе ряда лабораторий НКТ и 
Наркомздрава. До 1932 он носил междуведомст
венный характер; с 1932 ИОТ перешел в систе
му Наркомтруда и был реорганизован во Все
союзный центральный ин-т экономики, орга
низации и оздоровления труда (ВЦИЭООТ), в 
связи с ликвидацией Наркомтруда он перешел 
в ведение ВЦСПС и в середине 1935 вновь был 
переименован в ИОТ. Основными разделами 
работы ИОТ были: физиология труда (с био
физикой труда или биомеханикой труда); пси
хотехника (в дальнейшем расширилась до 
всестороннего изучения вопросов профессио
нального отбора и профконсультации); ги
гиена труда в узком смысле слова; промышлен
но-санитарная химия; промышленная вентиля
ция; промышленное освещение; техника без
опасности. В конце 1934, согласно постановле
нию СНК СССР о разграничении функций в 
научно-исследовательской работе по вопросам 
гигиены труда, в Институте охраны труда было 
значительно сужено изучение вопросов физио
логии и гигиены труда, и центральное место 
заняли вопросы техники безопасности и сани
тарной техники.

ИОТ, помимо разработки теоретических и 
методических проблем по различным вопросам 
оздоровления труда, специально прорабатывал 
вопросы промышленной санитарии и техники 
безопасности в отдельных производствах. ИОТ 
разработал ряд конструкций в области тех
ники безопасности, индивидуальных защит
ных приспособлений (очки, респираторы, спец
одежда) и имеет ряд достижений, получивших 

широкое распространение вследствие их эко
номической и гигиенической значимости (напр., 
теплое расхолаживание паровозов, пневмати
ческий комбайн, методы расчета освещения, 
аэрации и т. д.). Институтом охраны труда 
опубликовано более 40 выпусков научных 
трудов и около 20 выпусков научной попу
лярной библиотеки. Помимо этого, Институ
том охраны труда напечатано несколько сот 
статей в советской и иностранной прессе.

ИНСТИТУТ Ш ЕВЧЕМКОj при Академии наук 
УССР (Киев), существует с 1926, сначала как 
институт литературоведения, в дальнейшем— 
как институт по изучению творчества Шев
ченко—шевченковедения. В задачи И. Ш. вхо
дят: изучение биографических материалов и 
творчества Т. Г. Шевченко, издание его произ
ведений, особенно первого советского полного 
собрания сочинений поэта (вышли первые 
2 тома), и хранение всего рукописного и худо
жественного его наследия (в отделе рукописей 
имеются почти все автографы Шевченко). В 
ведении И. Ш. находится также дом-музей 
Шевченко. С 1934 при институте организована 
галлерея картин Шевченко (свыше 900 ори- 
гин. экз.).—В 1933 в И. Ш. разоблачена группа 
контрреволюционных националистов (Ефре
мов, Речицкий, Пилипенко и др.), пытавшаяся 
использовать Институт Шевченко в своих це
лях. В настоящее время Институт Шевченко— 
одно из значительных научных учреждений на 
Украине.

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, Всесоюзный, входит в систему Все
союзной академии с.-х. наук им. Ленина. 
Филиалы И. имеются в Ленинграде и в Дне
пропетровской области (Б. Запорожье, о-в 
Хортица). И. организован в 1932. В задачу 
И. входит научно-исследовательская и опыт
ная разработка вопросов по производству и 
распределению электрической энергии в с.-х. 
условиях (станции, подстанции и сети), по 
электрификации животноводческого хозяйства 
(кормоприготовление, дойка, стрижка, венти
ляция, обогрев и др.), с.-х. машин и полевод
ческих процессов (пахота, молотьба, комбай- 
низация и др.) и вопросов комплексной элек
трификации с. х-ва. В соответствии с этими 
задачами в И. имеются 4 лаборатории и экс
периментальная мастерская. Опытная работа 
И. ведется в ряде подмосковных совхозов, а 
также в Запорожском районе Днепропетров
ской области и в Саратовской области. Инсти
тут электрификации сельского хозяйства издает 
научно-технический журнал «Электрификация 
сельского хозяйства».

ИНСТИТУТЫ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ, ведут 
исследовательскую и методическую работу в 
области тифлопедагогики, сурдопедагогики и 
олигофренопедагогики (см.), выпускают методи
ческие пособия, организуют курсы для подго
товки и повышения квалификации работников 
школ для слепых, глухонемых и умственно
отсталых.

Тифлопедагогические ин-ты. 
1) Московский ин-т для слепых, основан в 
1884. Он охватывает ок. 250 детей и подростков. 
В нем есть: а) дошкольное отделение, б) непол
ная средняя школа, в) классы для слабо видя
щих, г) учебно-производственные мастерские 
(трикотажная, игрушечная, производящая иг
рушки из папье-маше), д) музей по истории 
тифлопедагогики и тифлопедагогической тех
ники, е) методический кабинет. 2) Ленинград-
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ский ин-т для слепых, охватывает почти такое 
же количество детей и имеет те же отделения, 
что и московский. В нем проводится педагоги
ческая практика студентов-тифлистов дефекто
логического факультета Педагогического инсти
тута им. Герцена. Институт уделяет большое 
внимание выпуску наглядных пособий. 3) Ро
стовский ин-т для слепых, охватывает значи
тельно меньшее количество детей, чем москов
ский и ленинградский.

Сурдопедагогические ин-ты. 
1) Ленинградский ин-т детской дефективности. 
Школьным обучением здесь охвачены: а) дети- 
логопаты (см. Логопедия) с нормальным слухом, 
б) дети с остатками слуха—тугоухие и поздно 
оглохшие, в) дети глухонемые, г) дети слепо
глухонемые. В целях приучения к чтению с губ 
и побуждению к устной речи в институте при
меняется т. н. киношрифт. Институт ведет 
научно-исследовательскую работу, в нем име
ется ряд специальных лабораторий и кабине
тов. 2) Ленинградский ин-т для глухонемых, 
является старейшим (основан в 1806). Инсти
тут в своей работе уделяет большое внимание 
дифференциальной диагностике глухоты, ту
гоухости и глухонемоты. В институте было 
впервые введено и настойчиво совершенствует
ся развитие слуха посредством аппаратов, по
строенных на принципе радио. Институт яв
ляется базой педагогической практики студен- 
тов-сурдистов Педагогического ин-та им. Гер
цена. 3) Харьковский ин-т для глухонемых, 
является центром научно-исследовательской 
работы и подготовки сурдопедагогических кад
ров на Украине. 4) Московский ин-т для глу
хонемых, охватывает более 400 детей и служит 
местом практики студентов-сурдистов Педаго
гического ин-та им. Бубнова. 5) Перервинский 
ин-т для глухонемых, расположен пбд Моск
вой, обслуживает в значительной мере подрост
ков и практикует письменно-устный метод 
Линднера без применения дактилологии. 6) Та
тарский ин-т для глухонемых в Казани, имеет 
два отделения—татарское и русское.

Есть ряд учреждений, к-рые объединяют раз
личные виды дефектологической работы. Среди 
них надо отметить прежде всего Эксперимен
тально-дефектологический ин-т в Москве. В 
институте имеются педагогический и экспе
риментально-психологический кабинеты, диаг
ностический стационар и консультационное от
деление. Основные отделения института: школа 
с особым режимом, школа для глухонемых и 
специальная школа. Московский дефектоло
гический кабинет объединяет методическую 
работу в области олигофренопедагогики, сур
допедагогики и тифлопедагогики. Объединен
ную дефектологическую работу ведут также 
Западно-сибирская краевая дефектологическая 
лаборатория (в Новосибирске) и дефектологи
ческий кабинет при Ростовской краевой педа
гогической лаборатории.

ИНСТИТУТЫ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ, см. 
Красной профессуры институты.

ИНСТИТУЦИИ (лат. institutio—учение, «на
чатки» знаний). Под «институциями» разумеет
ся первый элементарный, составленный в учеб
ных целях сборник римского гражданского 
(цивильного и преторского) права классиче
ской эпохи, компилятивный труд, принадлежа
щий знаменитому римскому юристу Гаю (около 
161 хр. э.). Правовые институты изложены 
Гаем в 4 книгах по.З основным разделам: лица 
(personae), вещи (res) и процесс (actiones). Из

ложение И. отличается простотой и лапидар
ными формулировками правовых понятий с ис
торическим освещением, благодаря чему И. при
обрели впоследствии широкую популярность. 
Под их влиянием и по их образцу по указу 
императора Юстиниана в 533 были составлены 
новые «Институции» в качестве официального 
учебного пособия по гражданскому праву, 
санкционированного как составная часть всего 
свода законов. И. оказали большое влияние 
как на составление так называемых варвар
ских правд, так и на позднейшее европейское 
законодательство.

ИНСТРУКТОР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 
осуществляет непосредственное наблюдение за 
работой школы и методическую помощь учи
тельству. Постановление ЦК ВКП(б) о шко
ле от 5/IX 1931 обязало наркомпросы со
юзных республик «ввести в систему органов 
народного образования институт инструкто
ров, начиная с районных звеньев, для по
стоянной практической помощи учителю в 
его повседневной работе в школе». В функ
ции школьного инструктора входило посеще
ние и изучение работы школы, оказание кон
кретной помощи учителю в его учебно-воспи
тательной работе и в повышении им своей 
квалификации, направление деятельности ди
ректора и зав. учебной частью школы, разъяс
нение, наблюдение и контроль за выполнением 
школами всех указаний по школе партии, пра
вительства, Наркомпроса, организация и веде
ние (под руководством зав. РОНО) методиче
ской работы в районе. После постановления 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 3/IX 1935 («Об 
организации учебной работы и внутреннем рас
порядке в начальной, неполной средней и сред
ней школе») усиливаются контрольные, инспек
торские функции инструктора.

ИНСТРУКЦИЯ (лат. instructio—наставление), 
1) акт органа власти, обращенный к подчинен
ным ему учреждениям и должностным лицам 
или непосредственно к гражданам и содержа
щий детальные и конкретные правила порядка 
и формы их работы. По ст. 73 Сталинской кон
ституции «Народные комиссары СССР издают 
в пределах компетенции соответствующих На
родных комиссариатов приказы и инструк
ции на основании и во исполнение действующих 
законов». 2) Кроме юридических инструкций, 
существуют технические инструкции, опреде
ляющие порядок проведения данного произ
водственного процесса, правила пользования 
механизмами и др.

ИНСТРУМЕНТ, главнейшая часть исполни
тельного механизма машины или орудие в 
руках человека, к-рое «охватывает предмет 
труда и целесообразно изменяет его» (Маркс, 
Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 302). Охват 
заключается в удержании и закреплении пред
мета при его обработке (крепежно-зажимные 
И.), в воздействии на предмет движущегося И., 
в измерении предмета в процессе его обработки 
(мерительные И.). Целесообразное изменение 
предмета состоит в изменении формы его (ре
жущий, 'сверлящий И.), в сообщении предмету 
заданных деформаций, в изменении состояния 
материала предмета, внутренней структуры и 
механич. свойств (давящий И.), в комбинации 
всех воздействий.—И. классифицируется пре
жде всего по формам его воздействия на пред
мет труда: 1) режущий, 2) давящий, 3) шлифую
щий, 4) ударный, 5) пневматический, 6) кре
пежно-зажимной, 7) мерительный и др.
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1. Режущий И. предназначается для 
обработки металлов с помощью снятия струж
ки. Он состоит из одного или многих режущих 
лезвий и зажимной части. Лезвие по своей фор
ме представляет клин с соответствующими ре
жущими углами. Основными представителями 
этой группы И. являются: резцы, сверла, зен
керы, зенковки, развертки, протяжки, броши, 
фрезеры,метчики,плашки, резьбовые гребенки, 
зуборезные долбяки и гребенки, напильники. 
Резцы (см.) являются одним из главных И. 
и разделяются на обдирочные, чистовые, про
ходные, отрезные, расточные, резьбовые, зубо
резные, фасонные и др. Они делаются как 
сплошными, так и с наварными или напа
янными пластинками из быстрорежущей ста
ли и твердых сплавов. Резцы употребляются 
на токарных, револьверных, расточных, кару
сельных, строгальных, долбежных станках и 
токарных автоматах. Сверла (см.) разделяются 
на спиральные, перовые, ружейные, пушеч
ные, центровальные и употребляются на свер
лильных, центровальных, токарных, револь
верных, расточных станках и токарных авто
матах. Зенкеры служат для расширения от
литых или просверленных отверстий, зенков
ки—для расширения отверстий под головки 
винтов, для центров и т. п. Они употребляются 
в основном на сверлильных станках. Разверт
ки служат для окончательной обработки отвер
стия, когда к нему предъявляются повышенные 
требования в отношении точности размера и 
чистоты обработанной поверхности. Развертки 
бывают цилиндрические, конические, ручные, 
машинные, насадные. Они делаются как сплош
ными, так и со вставными ножами. В основном 
развертки употребляются на сверлильных, то
карных, револьверных, расточных станках и 
автоматах. Протяжка (см.) представляет со
бой многорезцовый И. с прямолинейным рабо
чим движением и служит как для протягива
ния фасонных отверстий, так и для наружной 
обработки. Протяжки бывают круглые, квад
ратные, шестигранные, шпоночные, шлицевые 
ит. п. Они устанавливаются на протяжных стан
ках. Фрезер (см.) представляет собой многорез
цовый И. с вращательным рабочим движением. 
Фрезеры устанавливаются на фрезерных стан
ках. Метчики предназначаются для нарезания 
внутренней резьбы и разделяются на ручные, 
машинные, гаечные, газовые, специальные. 
Они употребляются на сверлильных, нарезных, 
токарных станках и автоматах. Плашки слу
жат для нарезания наружной резьбы и раз
деляются на слесарные, круглые, плоские, для 
самооткрывающихся головок. Ими можно ра
ботать как вручную, так и на станках револь
верных,’ токарных и автоматах. Резьбовые 
гребенки служат для нарезания наружной 
резьбы и употребляются на резьбонарезных и 
токарных станках. Зуборезные долбяки и гре
бенки употребляются для нарезания зубьев 
и шестерен на специальных зубодолбежных 
станках типа Фелл оу и Маага. Напильники (см.) 
служат для опиловки материалов вручную и 
на напиловочных станках. Они различаются 
по форме сечения (прямоугольные, трехгран
ные и т. п.) и по роду насечки (пасечные, фре
зерованные и др.).

2. Давящий И. служит для обработки 
без снятия стружки и разделяется на: 1) штам
пы (см.), 2) волочильные доски, 3) накатки, 
4) высадки. Штампы обрабатывают заготовку 
как в холодном, так и горячем состоянии. Они
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разделяются на отрезные, вырезные, вытяж
ные, гибочные и т. п. Волочильные доски упо
требляются для волочения проволоки и мел
кого фасонного материала. Накатки служат 
для рифления поверхности. Они употребляются 
на токарных станках и автоматах. Высадки 
употребляются в кузнечном деле при горячей 
ковке металлов вручную.

3. Шлифующий И. разделяется на: 
1) шлифовальные круги, 2) шлифовальные брус
ки, 3) полировальные шкурки, 4) полироваль
ные порошки. Шлифовальные круги (см.) раз
личаются по своей форме (плоские, цилиндри
ческие, кольцевые, для заточки сверл, резцов, 
фрезеров, внутренней шлифовки и т.п.), по роду 
материала шлифующих зерен (корунд, кар
борунд, наждак), по роду связи или цементи
рующего вещества (керамическая, минераль
ная, растительная, вулканитовая, бакелито
вая), по величине зерен, по твердости круга. 
Шлифовальные круги употребляются в основ
ном на шлифовальных станках и точилах. 
Шлифовальные бруски служат для заточки 
и заправки режущих И. вручную, а также 
для доводки калибров. Из них большой изве
стностью пользуются бруски «Арканзас» jh 
«Индиа». Часто, в особенности за границей, 
эти бруски называются масляными камнями, 
т. к. рекомендуется перед употреблением слег
ка смачивать их маслом. Полировальные 
шкурки представляют собой полотно или бу
магу с вклеенными зернами шлифующего 
материала (обычно наждака) и употребляются 
для полировки изделий. Полировальные поро
шки предназначаются для полировки изделий 
или для доводки калибров (придания точных 
размеров и зеркальной поверхности).

4. К ударному И. относятся молотки, 
зубила, крейсмессели, пробойники, бородки 
и т. п.—5. Пневматический И. пред
ставляет собой машинку, работающую с по
мощью сжатого воздуха. В практике встреча
ются пневматические сверлильные машинки, 
отбойные молотки, зубила и т. п.—6. К р е - 
пежно-зажимнойИ. служит для удер
жания и закрепления изделий при обработке. 
Сюда относятся токарные и сверлильные пат
роны, переходные втулки для сверл, резцо
вые державки, оправки, хомутики, струбцинки 
и т. п.—7. Мерительный И. служит для 
измерения абсолютных размеров деталей или 
для сравнения размеров их с нек-рыми други
ми, принятыми в качестве эталонов, или основ
ных измерителей. Соответственно этому мери
тельный И. делится на две группы—собственно 
измерительный инструмент и калибры (см.). 
Сложный мерительный И. носит название при
боров (напр., оптические приборы, как опти
метр, цеховой микроскоп и т. п.).—Далее в со
ответствии со спецификой назначения И. можно 
подразделить по роду обработки (резцы, свер
ла, пилы), по материалу предмета обработки 
(металл, камень, дерево, кость), наконец, по 
видам производительной деятельности, в к-рых 
он применяется (горный, путевой, лесорубный, 
водопроводный, ювелирный, часовой, хирурги
ческий, чертежный и др.).

Революционизирующая роль И. в истории 
развития производительных сил человеческого 
общества определена Марксом в след, поло
жении: «Экономические эпохи различаются не 
тем, чтб производится, а тем, как производит
ся, какими средствами труда» (Маркс, Ка- 

I питал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 130—131). Первона-
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чально случайный предмет, данный самой при
родой (камень, палка, кость), в руках первобыт
ного человека, взятый им для усиления и удли
нения естественных органов тела, становится в 
дальнейшем необходимой принадлежностью его 
деятельности. Практика, длительное упражне
ние в пользовании посторонним предметом, 
фиксированные в моторной памяти руки вы
звали значительное развитие самой руки, за
тем человек стал подыскивать наиболее под
ходящие предметы для отдельных задач и, 
наконец, приспособлять, т. е. обрабатывать 
предметы, данные природой, в соответствии с 
их функциональными назначениями. Это и 
было началом делания орудий. Человек, по 
Франклину, стал «tool making animal» (живот
ное, делающее орудия). Первые орудия были 
естественным продолжением руки, отражали 
ее функции; их действие было подражанием 
действию руки (молоток, дубина, скребок, 
резак, лопата, кирка и др.). Впоследствии на
ряду с разнообразием орудий (пила, нож, бу
рав, шил о, игла, оружие) появилась внутренняя 
дифференциация в применении орудий.

Существенными недостатками каменного ору
дия были следующие: оно было малопроизво
дительно, легко ломалось и крошилось. Обра
ботка его благодаря этому была чрезмерно 
трудоемкой и не всегда успешной. Хрупкость 
камня, способность раскалываться на остро
угольные куски делала его незаменимым ма
териалом на первом этапе изготовления орудий. 
Применение бронзы внесло свои затруднения и 
противоречия в развитие орудий. Не всегда 
удавалось и не легко было найти оптимальное 
соотношение между вязкостью и твердостью 
бронзы. «Бронза,—говорит Энгельс,—давала 
пригодные орудия и оружия, но не могла вы
теснить каменные орудия; это могло сделать 
только железо, а добывать железо еще не на
учились» (Энгельс, Происхождение семьи, 
частной собственности и государства, М., 1934, 
стр. 140). Появление бронзовых орудий отно
сится к средней ступени варварства. В этот 
период появились новые материалы обработки, 
дифференциация орудий на орудия-инструмен
ты и оружие. Последнее почти всегда было со
ставным, т. е. имело древко (рукоятку) и острие. 
Военная техника чрезвычайно стимулировала 
развитие инструментального дела. Соответ
ствующий опыт передавался затем на рабочие 
И. Появление железа определило развитие И. 
на многие века исторического периода. Период 
рабовладельческого общества не внес сущест
венных изменений в И. Это находит свое объ
яснение в пренебрежительном отношении древ
них рабовладельцев к труду. Маркс указывает, 
что применение грубых и неуклюжих орудий и 
И. является экономическим принципом рабо
владельцев, т. к. подобные И. труднее подвер
гаются порче. Это явление наблюдалось и в 
19 в. в государствах, расположенных у Мек
сиканского залива. Эпоха феодализма значи
тельно улучшила качество оружия, оставив 
почти без изменения рабочий И. К этому пе
риоду относятся попытки использовать И., на 
механизмах (тараны в военном деле). Здесь мож
но отметить только несравненно бблыпую диф
ференциацию, тщательность и точность изго
товления И. Ремесленный период продолжил и 
завершил эту линию количественного накопле
ния опыта, в качественном отношении достигнув 
высокого мастерства и виртуозности лишь в 
изготовлении отдельных И. в отдельных слу

чаях. Маркс указывает, что «раз соответствен
ная форма инструмента эмпирически найдена, 
застывает и рабочий инструмент, как это пока
зывает переход его в течение иногда тысячеле
тия из рук одного поколения в руки другого» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр.403— 
404). Значительным этапом в развитии И. явля
ется мануфактура. «Мануфактурный период уп
рощает, улучшает и умножает рабочие инстру
менты путем приспособления их к исключи
тельным обособленным функциям частичных 
рабочих» (там же, стр. 275). «В одном Бир- 
мингаме изготовляется до 500 разновидностей 
молотков» (Маркс, там же). Совершенно 
иные пути развития инструмента наметились 
с появлением машины и промышленного ка
питализма.

И. входит в состав исполнительного меха
низма машины как главнейшая его часть. А 
сам исполнительный механизм является веду
щим звеном машины. «И теперь он снова и сно
ва является исходным пунктом переворотов» 
(Маркс, там же, стр. 302). Важнейшим эта
пом в развитии И. является переход на машин
ный способ их производства. Только с этих пор 
крупная промышленность создала адекватный 
ей технический базис. Это произошло в первой 
половине 19 в., когда «удалось производить 
геометрические формы отдельных частей ма
шин „с такой степенью легкости, точности и 
быстроты, которой никакая опытность не мо
гла бы доставить руке искуснейшего рабоче- 
го“» (Маркс, там же, стр. 312).

Практика показывает, какое огромное рево
люционизирующее значение имеет И. для со
временного машиностроения. Усовершенство
вание И., изобретение новых его видов неиз
менно влекло за собой новые конструкции стан
ков. Изготовление шестерен на фрезерном 
станке стало возможным после появления дис
кового зуборезного фрезера и точного делитель
ного механизма. Возросшие требования в от
ношении точности и быстроты процесса из
готовления шестерен привели к изобретению 
червячного фрезера, вызвавшего, в свою оче
редь, появление специального зубофрезерного 
станка. На смену червячному фрезеру прихо
дят долбяк Феллоу и гребенка Маага вместе 
со своими специальными станками. За послед
нее время получают распространение новые 
виды обработки шестерен, как, напр., шейвинг- 
процесс, наружная обработка протяжками (см. 
Протяжные станки). Не менее разительным 
примером революционизирующей роли И. в 
современном машиностроении может служить 
все большее и большее внедрение принципа 
обработки фасонных отверстий при помощи 
протяжек, вызвавших появление специальных 
протяжных станков. Фасонные отверстия сна
чала обрабатывались вручную, затем—на дол
бежном станке. За последнее время метод про
тягивания переносится на наружную фасонную 
обработку изделий. Он является самым точ
ным, производительным и дешевым из всех 
современных методов обработки.

Изобретение быстрорежущей стали и ис
пользование ее в качестве материала для режу
щего И. (1898) произвело целую революцию в 
области конструирования станков. Возмож
ность применения более высоких скоростей 
резания и подач привела к созданию более 
мощных и жестких станков с повышенным чис
лом оборотов. Не меньшее влияние на развитие 
станкостроения оказывают и появившиеся за
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последнее время твердые сплавы (см.) (1907), 
применяемые в качестве режущих материалов: 
кобальтовые (стеллиты), вольфрамо-карбидные 
(победит, видна, карболой и др.). И. предопре
деляет технологический процесс, выбор обо
рудования, а нередко даже и самую форму 
изделия. Никакая рационализация техноло
гического процесса немыслима без участия И., 
и часто использование более совершенного по 
конструкции И. в корне изменяет и улучшает 
технологический процесс с одновременным по
вышением производительности станка и каче
ства выпускаемой продукции. Расход на него 
составляет значительный процент в себестои
мости изделий (1—6%). В то же время затраты 
на И. составляют внушительную сумму в цехо
вых расходах (30—100% от производственной 
зарплаты) (см. также Машина).

Инструментальное производство. Успешное 
развитие каждого производства в сильной сте
пени зависит от обеспечения его надлежа
щим количеством инструмента,приспособлений, 
штампов и т. п. Индустриализация страны 
немыслима без существования своего собствен
ного инструментального производства. Ин
струментальное производство зависит от раз
вития машиностроения и металлообрабатыва
ющей пром-сти; оно развивается по двум на
правлениям: 1) организация специальных ин
струментальных заводов, поставляющих на 
рынок нормализованный инструмент; 2) орга
низация внутризаводского производства, сосре
доточенного в инструментальных цехах пред
приятий. Инструментальные заводы, как пра
вило, выпускают более дешевый и лучший по 
качеству инструмент, чем внутризаводское про
изводство. Развитие производства инструмен
та шло параллельно с развитием металлообра
батывающей промышленности. Судьбы станко
строения и инструментального производства 
неразрывно связаны друг с другом. Новые 
виды металлообработки и новые конструкции 
станков вызывают необходимость производ
ства новых видов инструмента; с другой сто
роны, появление новых видов инструмента 
из быстрорежущей стали, твердых сплавов 
обусловливает создание новых, более бы
строходных станков. Ряд инструментальных 
заводов вырос из инструментальных цехов 
станкостроительных заводов. Потребитель тре
бовал от фирмы станок с полным оснащением, 
т. е. снабженный всеми приспособлениями, ре
жущим и крепежно-зажимным инструментом. 
И те фирмы, к-рые давали совершенно готовый 
к работе станок, оказались более конкуренто
способными, чем фирмы, не обладавшие ин
струментальным производством. Каждая фирма 
заинтересована в организации инструменталь
ных цехов еще и потому, что они являются луч
шей школой высококвалифицированных спе
циалистов и школой, в к-рой выращивают
ся кадры для других отделов завода. И не да
ром в годы жесточайших кризисов сокраще
ние рабочих-инструментальщиков производится 
всегда в последнюю очередь. Из инструменталь
ных фирм, выросших на базе станкостроения, 
необходимо отметить следующие: в Америке— 
Браун-Шарп, Пратт-Уитней; в Германии— 
Людвиг Леве, Фриц Вернер, Рейнекер; в Анг
лии—Герберт, Б. С. А.; в Чехословакии на 
базе машиностроения возникает инструмен
тальное производство на известном военном 
заводе Шкода-Верке. Большая часть инстру
ментальных заводов развивалась самостоя

тельно. Они выполняют весьма разнообразный 
по своему ассортименту инструмент. Некото
рые фирмы поэтому специализировались на 
2—3 инструментах. Благодаря специализации 
они достигли огромных успехов, и потреби
тель охотнее берет инструмент у них, чем у 
фирм с широко развитой номенклатурой. Эти 
специализированные фирмы особенно распро
странены в Америке. Из них следует отметить 
Колониал Брош (протяжки), О. К. Тул Ка 
(сборный инструмент), Матей (самооткрываю- 
щиеся плашки) и др. Наибольшего разви
тия инструментальное производство достигло 
в США, где отличительной особенностью его 
является высокое качество инструмента, обус
ловленное рациональной конструкцией, выбо
ром соответствующих марок стали, хорошо 
налаженным технологическим процессом, в 

• особенности в отношении термической обработ
ки, точностью в изготовлении. В США получил 
большое распространение сборный инструмент 
(фрезеры, резцовые головки, развертки, мет
чики), дающий огромную экономию в расходе 
дорогой быстрорежущей стали, а также инст
румент из твердых сплавов. Больших успехов 
в области инструментального производства до
билась также Германия. На 1/1 1929 в Герма
нии было зарегистрировано 106 фирм, занятых 
инструментальным производством. Но каче
ство немецкого И. почти всегда ниже амери
канского; исключение составляет продукция 
фирмы Цейсс—точные мерительные приборы 
(в особенности оптические). Солидная инстру
ментальная база имеется и в Англии. Качество 
английского инструмента часто не уступает 
качеству американского благодаря тщатель
ному выбору стали для инструмента и его тер
мообработке. Из других стран с менее развитой 
инструментальной промышленностью следует 
отметить Швецию и Чехословакию. В осталь
ных странах инструментальное производство 
развито слабо. Развитие инструментального 
производства в значительной степени зависит от 
методов обработки металла и специального обо
рудования. Каждая солидная инструменталь
ная фирма имеет в своем распоряжении спе
циальные, собственной конструкции, станки 
для производства инструментов. Многие из них 
запатентованы и изготовляются фирмами в соб
ственных машиностроительных цехах только 
для собственных нужд.

В дореволюционной России инструменталь
ной пром-сти не существовало, и производ
ство инструмента было сосредоточено в инстру
ментальных цехах крупных машиностроитель
ных или военных заводов (Путиловский, Туль
ский, Сестрорецкий, Брянский, Златоустов
ский, Ижевский, Сормовский и т. п.). Частично 
эти заводы выпускали инструмент и на рынок. 
Внутризаводское производство было органи
зовано полукустарным способом, поэтому ка
чество инструмента, несмотря на его высокую 
стоимость, было весьма низкое. Кроме инстру
ментальных цехов, изготовлением рыночного 
инструмента занимались также отдельные ку
стари и артели (Павловский район). Инстру
ментальные цехи и кустари выпускали пре
имущественно примитивный инструмент: то
поры, молотки, столярные железки, зубила, 
напильники, труборезы, пилы и т. п. Выпуск 
И. был довольно ограничен. Так, по дан
ным Госплана, объем всего инструментального 
производства в 1912 составлял только 6,5 млн. 
руб. Покрытие потребности шло на 85—90%
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за счет импорта инструмента из Германии, 
Англии и США.

Инструментальная пром-сть в СССР начина
ет развиваться с 1919, когда был организо
ван первый инструментальный завод—Москов
ский инструментальный завод (МИЗ). В наст, 
время производство И. развернуто на следую
щих заводах, входящих в систему Главстанко- 
инструмента: завод им. Калинина в Москве 
(б. «Фрезер», пущен в 1932), завод «Калибр» в 
Москве (пущен в 1933), завод МИЗ в Москве, 
завод им. Воскова в Сестрорецке, завод им. 
Ленина в Златоусте, завод «Красный инстру
ментальщик» в Ленинграде, завод «Пневма
тика» в Ленинграде, Харьковский завод режу
щего инструмента, Луганский напиловочный, 
Миасский напиловочный. Выпускают инстру
мент и машиностроительные заводы, из кото
рых особенное значение имеют Тульский и 
Ижевский.

Бурный рост советской инструментальной 
пром-сти с каждым годом все больше освобо
ждал нашу страну от иностранной зависимо
сти в отношении.ввоза И.

Годы

Выпуск И. в СССР в млн. 
руб. в ценах 1926

всеми заво
дами

в т. ч. з-дами 
Главстанко- 
инструмента

1912........................................ 6,5 —
1928/29 ................................ 54 —
1929/30 ................................ 67 —
1931........................................ 104 52,1
1932 ................ . 168 64,0
1933'..................................... 184 79,2
1934 ................ ..... — 101,9
1935 ........................................ 195,9 139,1
1936 ........................................ — 203,9
1937 (план).................... ... — 219,6

Импорт И. в СССР (в тыс. руб.).
1927/28 ................ 2.205 1931   1.154
1928/29 ................ 2.682 1932   228
1929/30 ................ 1.717 1933   93

За последние годы импорт И. еще боль
ше упал.

Инструментальное производство в СССР 
имеет громадные преимущества перед капита
листическими странами. Там, вследствие раз
бросанности производства по большому коли
честву мелких фирм, невозможно поставить ши
рокое массовое изготовление И. Большинство 
заводов изготовляет инструмент на универ
сальном оборудовании, иногда без всяких при
способлений, и только незначительная часть 
заводов в состоянии использовать специаль
ные приспособления, станки и автоматы. В 
СССР социалистическое плановое хозяйство 
позволяет до конца использовать все выгоды 
специализации и концентрации производства 
на небольшом количестве предприятий. Бли
жайшей задачей инструментальной пром-сти 
является дальнейшее развитие производства 
не только нормализованного, но и специаль
ного инструмента, приспособлений и штампов. 
Это даст возможность, с одной стороны, со
кратить объем инструментальных цехов на за
водах, а с другой—удешевить инструмент и 
улучшить его качество. Концентрация произ
водства на специальных заводах приведет 
также и к значительной экономии ценных ин
струментальных сталей.

Лит.: Знаменский А. П., Справочник металли
ста, т. II, 6 изд., Л.—М., 1933; Четвериков С. С.,

Инструментальное дело, т. I, М.—Л., 1935; Семен- 
чен^оИ. И., Режущий инструмент, [Л.], 1936; С а в - 
в и н Н. Н., Резание металлов и инструменты, Л.—М., 
1934; Резников Н. И., Теория резания металлов, 
Харьков—Киев, 1934; Семенченко И. И., Основы 
проектирования механических и инструментальных це
хов, М.—Л., 1933; М и х е е в В. М., Опыт планирова
ния в инструментальном производстве, Л.—М., 1932; 
Нормы износа режущего инструмента и методика под
счета количества инструмента в механических цехах, 
сост. С. Г. Тишин, В. В. Кузнецов..., М.—Л., 
1934 [НКТП СССР... (Гипромаш), серия III, вып. 7 
и 8]; журналы: «Станки и инструмент», М., 1930—; 
«Оргаинформация», М., 1924—; «Машиностроитель», Мо
сква, 1930—. . jj. Qt

И Н СТР У М Е НТ А Л И С (instrumentalis—«орудий
ный»), латинское обозначение творительного па
дежа. См. Паделс.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА, предназна
ченная для самого разнообразного ансамбле
вого и сольного исполнения исключительно 
на музыкальных инструментах. И. м. ведет 
начало со времен древней Эллады, когда игра 
на нек-рых музыкальных инструментах—флей
те и китаре—привлекала внимание много
численных слушателей и отмечалась высокими 
наградами наравне с прочими искусствами. 
Медные духовые инструменты (римские tuba, 
lituus, buccina) применялись вплоть до Сред
них веков только в военных походах, торжест
венных шествиях или при жертвоприношениях. 
Одноголосная вокальная музыка в сопровожде
нии инструмента развивалась с 11 по 14 вв. в 
песнях трубадуров, жонглеров, менестрелей 
и т. п.; одним из самых любимых сопровожда
ющих и сольных инструментов трубадуров, а 
позднее — странствующих музыкантов, была 
виола. Непрерывное совершенствование этого 
инструмента и бурное развитие полифониче
ской музыки (см. Полифония) привели в 16 в. 
к возникновению разнообразных смычковых 
инструментов, к-рые, подобно духовым, строи
лись в различных диапазонах и употреблялись 
для усиления или замены голосов при испол
нении вокальных произведений. Тогда же на
чали появляться сочинения, специально напи
санные для струнных инструментов, а позднее 
к ним стали присоединять клавишные, духо
вые и орган. Первоначально были написаны 
танцы, форма к-рых в 16 в. получила наиболее 
яркое выражение инструментального харак
тера в пьесах для клавесина или лютни; одна
ко, в то время вокальная музыка значительно 
влияла на стиль И. м.; разница между звуко
образованием инструментальным и вокальным 
восполнялась в И. м. всевозможными мелоди
ческими украшениями; этот принцип перешел 
потом и к органной музыке, а позднее—к му
зыке смычковых и духовых инструментов. 
Дальнейшее развитие И. м. привело к двум 
более или менее самостоятельным направле
ниям—музыка для органа и музыка для лютни. 
Органная музыка достигла наивысшей точки 
своего совершенства у И. С. Баха (см.). Лют
невая музыка завершилась легким и изящным 
стилем французских и итальянских клавеси
нистов—Куперена, Рамо и Скарлатти. Сыграв- 
щая столь решающую роль в возникновении 
оперы (см.) монодия (см.) оказала влияние и на 
стиль И. м.; появились композиции для со
вместного инструментального исполнения, в 
к-рых мелодический голос поручался одному 
или нескольким концертирующим инструмен
там, а сопровождение—басовому инструменту, 
или continuo, заменявшим не только орган или 
клавесин, но иногда даже и целую группу са
мых разнообразных инструментов. Такимобра-
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зом возникли первые виды инструментальных 
произведений—скрипичные сонаты и сонаты- 
трио, сыгравшие в истории развития И. м. 
большую роль. Первой формой абсолютной 
или чистой И. м. принято считать танцовальные 
формы, предназначенные преимущественно для 
смычковых инструментов и достигшие к началу 
17 в., особенно в Германии и Англии, наивыс
шей художественной разработки. Эта форма 
И. м. вскоре привела к созданию вариацион
ной сюиты, а несколько позднее—итальянской 
сонаты, сохранившей, впрочем, все признаки 
вокального стиля. Более свободными формами 
И. м., двинувшими значительно вперед тех
нические возможности музыкальных инстру
ментов, явились токката и свободная прелю
дия. Позднее итальянская соната и немецкая 
сюита развились в новую форму французской 
оркестровой сюиты и камерной сонаты. С раз
витием инструментальной виртуозности наряду 
с сонатами «соло» и колоратурными ариями воз
никла новая форма итальянского концерта 
(concerto grosso). С этого времени определилась 
форма современной сонаты, завладевшей всеми 
видами инструментальных ансамблей вплоть до 
оркестра. Таким образом, с 17 века началось 
стремительное развитие камерной и оркестро
вой инструментальной музыки, приведшее к 
великим мастерам И. м.—Гайдну, Моцарту 
и Бетховену (см.). Со времен Бетховена, от
крывшего необъятные просторы для развития 
И. м., зародилась новая форма симфонической 
сюиты, программной симфонии и, наконец, 
симфонической поэмы.

Гигантское развитие И. м. продолжалось 
и в послебетховенский период; в историю ее 
включаются величайшие имена многих пред
ставителей чередующихся школ и течений.

С конца 19 в. в музыке определилось влия
ние импрессионизма (см.) и в дальнейшем— 
конструктивизма (см.), отразившееся и на сти
ле И. м. Влияние этих стилей удерживается 
в буржуазных странах до настоящего времени. 
В СССР перед музыкальным творчеством откры
ваются новые перспективы, к-рые найдут свое 
отражение и в современном стиле И. м., бази
рующемся на принципе социалистического реа
лизма. Д. Р.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ, предназнача
ется для изготовления всякого рода инструмен
тов для обработки металлов и других материа
лов как со снятием стружки, так и путем 
штамповки в горячем и холодном состоянии. 
В то время как в конструкционных, электро
технических и других сталях пригодность их 
для определенного назначения можно устано
вить путем ряда цифровых показателей (напри
мер, сопротивление разрыву, удару, магнитные 
свойства), для И. с. такой возможности еще не 
существует. Условия работы инструментов в 
отношении воспринимаемой ими нагрузки так 
сложны и мало изучены, что характеризовать 
их определенными цифровыми величинами в 
большинстве случаев нельзя. Поэтому отличи
тельным признаком И. с., в первую очередь, 
считают ее химический состав. Решающую 
роль при этом играет содержание углерода и 
легирующих элементов, добавляемых для улуч
шения свойств И. с.; присутствие в стали вред
ных примесей, вроде фосфора, серы, кислорода 
и азота, также может оказать значительное 
влияние, если их суммарное содержание пре
восходит металлургически неизбежный мини
мум—0,04—0,08%. Кроме химического соста

ва, другим мерилом пригодности И. с. для опре
деленного назначения служат результаты ря
да технологических испытаний, например, на 
однородность и плотность стали, на способ
ность получения закаленного слоя определен
ной глубины, на чувствительность к порче 
структуры при случайных перегревах во вре
мя термической обработки, на микрострукту
ру (внутреннее строение, рассматриваемое при 
увеличении от 100 до 1.000 раз). Оценка по 
всем этим испытаниям производится по вы
работанным на каждом заводе эталонам и вы
ражается в условных единицах, к-рые, на ос
новании накопленного опыта, служат крите
рием для суждения о стойкости инструмента, 
изготовляемого из данной стали.

История производства И. с. Пе
реход от кустарного (плавка в тиглях) к про
мышленному производству И. с. относится к 
началу 19 в. Только к этому времени химия 
развилась настолько, что явилась возможность 
определять состав стали и по желанию его из
менять. В первой половине 19 в. появились 
различные сорта углеродистых сталей, специа
лизированных для определенных видов ин
струментов. Во второй половине 19 в., путем 
добавки к углеродистой стали облагоражива
ющих элементов, были получены первые сорта 
легированной И. с. В промышленном масштабе 
вольфрамовая И. с. была изготовлена впервые 
англичанином Мушетом (Moushet) приблизи
тельно в 1870, хромовая И. с.—американцем 
Бауром (Baur) в 1869. Наибольший успех в про
изводстве И. с. был достигнут в 1900 с изо
бретением американцами Тейлором и Уайтом 
(Taylor, White) быстрорежущей стали. Эта но
вая И. с., содержащая 18% вольфрама и 4% 
хрома, по своей производительности, примерно, 
в 3—4 раза превзошла все известные до того 
времени сорта стали. Превосходство это осно
вано на том, что режущая кромка инструментов 
из углеродистой стали в работе при нагреве 
свыше 250° теряет твердость и притупляется, 
тогда как быстрорежущая сталь сохраняет 
свою твердость и способность к резанию до 
температуры в 600°, т. е. до начала красного 
каления. Появление быстрорежущих сталей 
произвело полный переворот в станкостроении 
и, вообще, в металлообрабатывающей пром-сти. 
Для использования режущих свойств быстро
режущих сталей начали строить более мощные 
станки. Прежде токарные станки, на к-рых 
снималось 10 кг стружки в час, считались мощ
ными, теперь же не редкостью являются стан
ки, позволяющие снимать 500 кг/ч. С введением 
быстрорежущей стали производительность ме
таллообрабатывающих заводов при том же 
числе рабочих повысилась в среднем в три раза. 
Следующим крупным достижением в инстру
ментальном производстве явилось изобретение 
сверхтвердых сплавов (см.), к-рые в последние 
10 лет нашли довольно широкое применение 
благодаря работам американца Хейнза (Haynes) 
и немца- Ломана (Lohmann) (эти сплавы, по 
существу, не относятся к области И. с., т. к. 
не содержат вовсе железа, а представляют со
бой высокоуглеродистые сплавы из кобальта, 
хрома и вольфрама или из вольфрама и ко
бальта). Применение сверхтвердых сплавов вза
мен быстрорежущей стали при обработке чугу
на и стали обычной твердости позволяет увели
чить производительность станков в 2—4 раза. 
Однако, широкое распространение сверхтвер
дых сплавов для этих целей задерживается
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вследствие их дороговизны. В последние 20 лет 
работы в области И. с. идут в направлении 
подбора разнообразных комбинаций легиру
ющих элементов (кремний, марганец, воль
фрам, хром, ванадий и молибден) с целью 
получения И. с. наиболее стойких для специ
альных типов инструментов и специальных 
условий работы.

Путем этих работ установлено следующее значение 
присадок. Добавка марганца к хромистым или хромо
вольфрамовым сталям в количестве до 2% способствует 
получению инструмента, наименее меняющего свою 
форму при закалке (длинные метчики для локомотиво- 
строения, точный измерительный инструмент). Введение 
марганца в количестве 12% («сталь Гадфильда») сообщает 
стали свойство большой стойкости против истирания 
(щеки камнедробильных машин). Добавка кремния к хро
мистым и хромо-вольфрамовым сталям в количестве до 
2% повышает упругие свойства стали и увеличивает ее 
сопротивление истиранию (пневматические зубила, ма
шинные ножи). Добавка хрома в количестве ок. 0,5% 
увеличивает прокаливаемость стали и обеспечивает по
лучение равномерной твердости без мягких пятен по 
всей поверхности закаленного инструмента (пилы для 
дерева, бритвы). Повышение содержания хрома до 1,5% 
увеличивает, кроме того, твердость закаленной стали 
(напильники). Введение хрома в количестве 12% сооб
щает низкоуглеродистой стали нержавеющие свойства 
(хирургический инструмент, ножи, вилки). Добавка воль
фрама в количестве около 1 % повышает в закаленной 
стали твердость и способствует сохранению ее при нагре
вании инструмента во время работы до 300—350° (сверла, 
фрезеры). Введение вольфрама в количестве 12—20% 
в комбинации с хромом увеличивает стойкость стали 
при нагревах до 600° (быстрорежущая сталь). Добавка 
ванадия в количестве 0,2—0,4% уменьшает в стали 
чувствительность к перегреву при ошибках термообра
ботки (пустотелая буровая, тонкие пилы). Кроме того, 
введение ванадия в быстрорежущую сталь в количестве 
до 3 % еще более повышает ее режущие свойства. Никель 
в количестве до 4 % вводится лишь в штамповые стали 
в целях увеличения их вязкости. Молибден применяют 
как частичную замену вольфрама в быстрорежущей ста
ли, т. к. он оказывает такое же влияние, как и вольф
рам. Кобальт в количестве до 15% вводят иногда в бы
строрежущую сталь для повышения ее красностойкости.

К л а с с и ф и'к а ц и я И. с. По назначе
нию И. с. можно разделить на несколько групп. 
Отдельные ее группы служат для изготовления 
след, инструментов: 1) инструменты для реза
ния путем снятия стружки (токарные и стро
гальные резцы, фрезеры, сверла и т. д.); 2) ин
струменты для холодной штамповки и волоче
ния (штампы для чеканки, пунсоны, матрицы, 
волочильные кольца и т. д.); 3) инструменты 
для горячей штамповки (кузнечные бойки, 
штампы и т. д.); 4) ударные инструменты (об
жимки, пневматические зубила, щеки дробиль
ных машин и т. д.); 5) горный инструмент 
(буры для каменных работ, врубовые кирки 
и т. д.); 6) измерительный инструмент (калиб
ры, лекала и т. д.); 7) напильники, рашпили 
и т. д.; 8) пилы для дерева и по металлу; 
9) машинные ножи; 10) обыкновенные режу
щие инструменты: столовые ножи, ножницы, 
косы, топоры и т. д.

По химическому составу И. с. делят на два 
больших класса: нелегированная, или углеро
дистая, И. с. и легированная И. с.; в состав 
последнего класса самостоятельным членом 
входит быстрорежущая сталь. В СССР на 
инструментальную сталь существуют общесо
юзные стандарты: ОСТ 4956—4958.

Производство И. с. И. с. выплавляется в кис
лых или основных электропечах и в кислых 
или основных мартеновских печах. Сталь от
ливается в слитки весом 200—1.000 кг. Из 
отлитых болванок, после удаления поверхност
ных дефектов (обдирка на станках, чистка 
пневматическими зубилами или шлифоваль
ными кругами), изготовляется полуфабрикат, 
т. н. заготовка, путем прокатки или ковки. 
Заготовка прокатывается или отковывается 

в прутки круглого, квадратного, плоского или 
профильного сечения. Незначительная часть 
И. с. поставляется заводом в виде поковок 
(кубы для штампов, диски для крупных фрезе
ров) или в виде листов (напр., для круглых 
пил). Литые инструменты в виду их хрупкости 
применяются редко. Если к точности размеров 
или состоянию поверхности И. с. предъявля
ются особо высокие требования,- то прокатная 
сталь подвергается дополнительно холодному 
волочению (гладкотянутая сталь) или волоче
нию и шлифовке (т. н. сталь-серебрянка). Для 
облегчения обработки на станках при изгото
влении инструмента И. с. перед выпуском с 
завода-производителя подвергается смягчаю
щему отжигу, который заключается в нагреве 
стали до 700—900° (в зависимости от состава) 
и последующем медленном охлаждении.

Инструмент после его изготовления под
вергается термической обработке, состоящей 
из закалки (см.) с последующим отпуском. 
Благодаря закалке, т. е. быстрому охлаждению 
от температуры в 750—900° для углеродистых 
и слаболегированных сталей и 1.000—1.350°— 
для высоколегированных и быстрорежущих 
сталей, инструменты приобретают большую 
твердость. Охлаждение при закалке углероди
стой стали производится в воде, малолегиро
ванной стали—в воде или масле, высоколеги
рованной стали—в масле или на воздухе. От
пуск после закалки имеет целью уменьшить 
хрупкость без значительного уменьшения твер
дости. Температура отпуска, как общее прави
ло, находится в пределах 120—300°; быстро
режущая сталь отпускается при температу
ре 530—580°.

Производство И. с. в СССР. В цар
ской России производство И. с. было ничтож
но. В СССР оно стало быстро развиваться с 
1931 и в 1935 достигло 78,7 тыс. ш, т. е. 1% 
общего выпуска стального проката. В цен
ностном выражении удельный вес И. с. зна
чительно выше и составляет 4,9% общей стои
мости стального проката. В других промыш
ленных странах соотношение производства 
И. с., примерно, такое же (статистикой отдель
но не охватывается).

Главными производителями И. с. в СССР яв
ляются следующие заводы: «Электросталь» в 
Моск, области, «Запорожсталь» в Запорожьи, 
Златоустовские металлургические инструмен
тальные заводы, Кировский (б. Путиловский) 
в Ленинграде и Ижевский в Кировском крае. 
Крупнейшими потребителями И. с. являются, 
помимо инструментальных цехов больших авто
тракторных, машиностроительных и электро
технических заводов, чисто инструментальные 
заводы (завод им. Калинина, б. «Фрезер», 
«Калибр» и др.). Исследовательскими работами 
в области И. с. занимается, кроме заводских 
лабораторий вышеуказанных заводов, Ураль
ский ин-т металлов в Свердловске. В отноше
нии дальнейшего развития производства И. с. 
как в СССР, так и в других промышленных 
странах громадное значение имеет разреше
ние вопроса о полноценной замене вольфрама 
другими облагораживающими элементами. До
быча и продажа вольфрамистых руд для про
изводства ферро-вольфрама практически яв
ляется монополией нек-рых частных предприя
тий в Китае, создающих вокруг этого дела 
постоянный ажиотаж.

Элементами, могущими по своей природе 
заменить вольфрам в И. с., являются гл. обр.
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ванадий, молибден, хром и титан. Все эти 
элементы (кроме молибдена) могут производить
ся в СССР из отечественного сырья в почти 
неограниченном количестве. Задача советских 
металлургов состоит, т. о., в том, чтобы найти 
такой состав стали, легированной хромом, 
ванадием и титаном, к-рый обеспечил бы нали
чие тех же режущих свойств, что и в вольфра
мовой быстрорежущей стали. Первые шаги для 
решения этой проблемы в СССР сделаны. Бы
строрежущая сталь марки РФ2, содержащая 
по стандарту (ОСТ 4957) лишь 12% вольфрама 
наряду с 4% хрома и 2 х/2% ванадия, является 
даже более производительной, чем общепри
нятая до сих пор быстрорежущая сталь с 18% 
вольфрама, 4% хрома и 1% ванадия. Но найти 
полноценную замену совершенно без вольфрама 
и молибдена пока не удалось. В качестве наи
лучшего безвольфрамового заменителя быстро
режущей стали промышленность СССР распола
гает пока хромово-ванадиево-кремнистой ста
лью, содержащей ок. 10% хрома. Эта сталь, 
состав к-рой был в 1933 разработан Ленинград
ским ин-том металлов, позволяет применение 
скоростей резания, на треть меньших, чем те, 
к-рые допускают инструменты из быстрорежу
щей стали. Для более слаболегированных И. с., 
содержащих до 2% вольфрама, в СССР имеют
ся безвольфрамовые заменители, по своей про
изводительности не уступающие вольфрами- 
стым сталям, либо уступающие им очень не
значительно.

В последнее время, в целях экономии леги
рованных И. с. и особенно быстрорежущей 
стали, инструментальные заводы СССР пошли 
по пути изготовления сборного инструмента, 
а также по линии наварки и напайки пластин 
из быстрорежущей стали на обыкновенный 
углеродистый металл. Завод «Серп и Молот» 
освоил для последней цели производство листа 
и электродной проволоки из быстрорежущей 
стали. Дальнейшая разработка вопросов, свя
занных с производством и использованием 
И. с., ожидается в следующих направлениях: 
1) лучшее изучение наивыгоднейших условий 
работы инструментов, обеспечивающих полное 
использование металлургических свойств ста
ли; 2) более широкое применение при изгото
влении изделий холодной или горячей штампов
ки, вместо обработки со снятием стружки; 
3) более глубокое исследование титаносодер
жащих сталей и сплавов.

Лит.: МинкевичН. А., Свойства, тепловая обра
ботка и назначение стали и чугуна, ч. 1—2, 2 изд., М.—Л., 
1934; ч. 3, М.—Л., 1932; Труды Первого всесоюзного 
съезда по качественным сталям, вып. 1, М.—Л.—Сверд
ловск, 1933; Труды Первого всесоюзного съезда по ка
чественным сталям, т. I, М.—Л.—Свердловск, 1935; R а - 
р a t z F., Die Edelstable, 2 Aufl., В., 1934; H oudre- 
mont Ed., Einfuhrungin die Sonderstahlkunde, B., 1935; 
журнал «Качественная сталь», M., 1933.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СЪЕМКА, метод топо
графической съемки, при применении к-рого 
положение точек местности определяется с 
помощью точных инструментов (см. Съемка то
пографическая).

ИНСТРУМЕНТОВКА, наука об оркестре, со
ставляющих его инструментах, особенностях, 
возможностях и свойствах различных составов 
■оркестра. И. не является только механическим, 
лишенным всякого творческого элемента «рас
пределением партий оркестровой композиции 
между отдельными оркестровыми инструмен
тами». Уметь инструментовать не значит еще 
уметь распределять данный музыкальный ма
териал между отдельными голосами оркестра 

так, чтобы получилось хорошее оркестровое 
звучание. И. является самостоятельным твор
ческим моментом в работе над композицией; 
композитор может быть автором превосходных 
произведений и в то же время слабым инстру- 
ментатором; встречаются, однако, и обратные 
случаи, когда отличного инструментатора нель
зя поставить в ряды композиторов. Этот твор
ческий момент необходим при всех видах И., 
напр.: 1) когда автор сам инструментует свое 
произведение, предназначенное для оркестра; 
2) когда автор инструментует свое произве
дение, первоначально не предназначенное для 
оркестра; 3) когда инструментатор не являет
ся автором оркеструемого произведения; 4) ко
гда композитор в порядке помощи или дора
ботки оркеструет произведения других компо
зиторов, например, работа Римского-Корсако
ва над операми Мусоргского, Бородина («Князь 
Игорь»), Даргомыжского («Каменный гость») 
ит. п. В каждом отдельном случае от инстру
ментатора требуются большие теоретические 
знания, тонкое ощущение оркестра, а при И. 
чужих произведений, не предназначенных для 
оркестра,—особого чуткого понимания замысла 
автора. Врпреки мнению Римского-Корсакова, 
низводящего последний род И. чуть ли не 
до «низшей отрасли оркестровки», мы встре
чаем среди авторов подобных переработок бле
стящие имена Листа, Берлиоза, Чайковского, 
Равеля и мн. др.

Современная наука И. представляет собой 
обширный предмет, состоящий из нескольких 
дисциплин—инструментоведения, инструмен- 
тологии, инструментовки, или, что то же, ор
кестровки, а также истории оркестровки. Нау
ка об оркестре в форме практической инстру
ментовки зародилась уже в конце 16 в., и отцом 
ее считается К. Монтеверди (см.), первый ком
позитор, применивший в своем оркестре новые 
принципы использования инструментов. Пер
вые же книги, посвященные вопросам орке
стра, появились в начале 17 в., и с тех пор наука 
об оркестре начала быстро совершенствоваться 
и развиваться. Д. Р.

ИНСТРУМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, при
боры для механического выполнения различ- 
йых математических операций. По своему на
значению И. м. разделяются на: 1) приборы 
для выполнения арифметических дей- . 
ствий (см. Вычислительные машины, \ 
Логарифмическая линейка) 
ры для получения при
ближенных результатов 5 
более сложных опера
ций (решения алгебраи
ческих уравнений, диф
ференцирования, интег
рирования, решения диф
ференциальных уравне
ний и т. п.) и 3) приборы, 
служащие для графич. 
построений, употребляю
щиеся часто как вспомо
гательные при решении 
различных задач приборами второго типа (пан
тографы, координатографы, приборы для по
строения специальных кривых: параболы, эл
липса, циклоиды и т. д.).—Для механического 
решения алгебраических уравнений было изо
бретено весьма большое число механизмов, ос
нованных на самых разнообразных принци
пах, начиная с уравнительных весов Эксне- 
ра (рисунок 1) и гидравлического прибора Me-
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Рис. 2.

слепа (рис. 2) и кончая алгебраическими ма
шинами Торреза (рис. 3 — машина предна
значена для решения трехчлённых уравнений 
хт + ах11 -j- Ъ = О'). Все эти приборы, однако, 
большого Iраспространения не получили.

Принципы кон
струкции приборов 
Экснера и Месле- 
на весьма просты. 
В приборе Экснера 
кривые шаблоны I, 
II, III,..., неподвиж
но скреплены друг 
с другом и со стрел
кой S; на них на
вешены на нитях 
грузы,...,при

чем очертания кривых подобраны так, что при 
повороте каждой из них на угол х груз ак дает 
момент относительно оси вращения всего при
бора, равный ак хК Ясно, что при этих условиях 
указатель S будет отмечать на шкале корень урав
нения а0+а1Ж-Ьа2я2 4- ... + апхп—0. На рис. 1 най
ден корень х = 1,5 уравнения 6 — х — 5ж24-2ж3 = 0. 
Прибор Меслена предназначен для решения 
уравнений вида 4- р.,хп2 4-... 4- Рк^п-!е — А. 
На коромысле весов в чашечку положен груз 
А (плечо считается равным единице); на
расстояниях р2, ... , рк от оси вращения 
(положительные расстояния на одной поло
вине жоромысла, отрицательные—на другой)

ъ ъ
интегралов вида (ж) cos пх dx и ff(x) sin пх dxr 

а а
являющихся коэффициентами ряда Фурье функ
ции f (х). Для механического спрямления кри
вых (отыскания длины дуги) употребляются 
курвиметры, простейшие модели которых 
весьма распространены и в настоящее время 
широко изготовляются в Советском Союзе; при

Рис. 4.

обводе спрямляемой дуги измерительным ко
лесиком курвиметра он показывает на цифер
блате измеренную длину. Более сложные и точ
ные приборы Коради, Флейшхауэра исполь
зуют отсчеты по нескольким счетчикам одновре
менно (рис. 4).

Приближенное построение интегральной кри
вой осуществляется интеграфами (см.), при по
мощи к-рых решаются также и всевозможные 
задачи на вычисление интегралов.

Весьма большое количество приборов посвя
щено решению тех или иных дифференциаль
ных уравнений специального вида. Один из 
интеграторов Паскаля (рис. 5) дает возмож
ность механически вычерчивать интегральные 
кривые для уравнений

у' + ау = af(x)-, = a [f(x)-y];

другой—для уравнений Рикатти и Абеля. Ин
тегратор Якоба также позволяет интегрировать 
эти уравнения. Для различных уравнений были 
сконструированы машины Кельвином, акад.

Рис. 3.
развешиваются тела такой формы, чтобы при 
погружении в воду до глубины х объем погру
женной части был пропорционален жп1,жп?, ... , 
xn/i. Если затем при наливании воды наступает 
равновесие, то общая для всех тел глубина по
гружения дает корень. — Для механического 
дифференцирования [построения приближенно
го графика производной y=f'(x) для функции 
у = f(x), заданной графически] служат диффе
ренциаторы. Дифференциатор конструкции 
проф. Мьюр (Muir) дает цоследовательныеточки 
кривой у = , что при малых Дж достаточно
хорошо представляет производную.—Механич. 
интегрирование выполняется очень многими 
инструментами. К числу их относятся: плани
метры (см.), дающие площадь, ограниченную 
любой заданной графически замкнутой кривой, 
интеграторы (см.), при помощи к-рых вычисля
ются статические моменты и моменты инерции 
произвольных плоских фигур, гармонические 
анализаторы (см.), служащие для вычисления

Рис. 5.

А. Н. Крыловым, Кнорром. Для решения крае
вых задач дифференциальных уравнений в част
ных производных было предложено много элек
трических приборов (Гершгорина, Фёрстера 
и Др.), однако, они не были осуществлены.

И. м., служащие для графических построе
ний, весьма распространены. Пантографы 
(см.) служат для построения в нужном масшта-
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бе (увеличенном или уменьшенном) данной фи
гуры; координатографы (рис. 6) позволяют 
с весьма большой точностью строить точки по

Рис. 6.

их координатам. Параболографы, эллипсогра
фы, циклоидографы и т. п. инструменты ме
ханически вычерчивают часто встречающиеся 
кривые (параболы, эллипсы, циклоиды и т. п.).

Лит.: КрыловА. II., Лекции о приближенных вы
числениях, 2 изд., Л., 1933; О а 11 е A., Mathematische 
Instrumente, Lpz., 1912; W i 1 1 е г s F. A., Mathematische 
Instrumente, B., 1926; его же, Methoden der prak- 
tischen Analysis, B., 1928; Pascal E.,I miei integrafi 
per equazioni differenziali, Napoli, 1914; Encyklopadie 
der mathematischen Wissenschaften..., Bd I, T. 1—2, 
H. 1—8,'Lpz., 1923. Д. Панов.

ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ. Возникно
вение основных типов И. м. относится к древ
нейшему периоду истории человечества. При
водимый ниже перечень относится только к 
наиболее распространенным в наше время 
оркестровым и сольным инструментам, отнюдь 
не охватывая бесконечного разнообразия раз
личных музыкальных инструментов, распро
страненных в быту разных народов и племен. 
Чем примитивнее И. м., тем ближе он подхо
дит к обычным хозяйственным предметам быта. 
По мере же развития техники обработки дере
ва и металла специализируется и производ
ство И. м. Наиболее древними И. м. являются 
ударные, типа кастаньет, и примитивные ду
ховые—дудки из трубчатых костей животных. 
Прототипом струнных инструментов явился 
по всей вероятности охотничий лук, тетива 
к-рого издавала при прикосновении легкий 
звенящий звук. Древние 1римляне произво
дили уже металлические инструменты, однако, 
образцы античных И. м. в небольшой степени 
проникли в Средние века. Важнейшие типы 
инструментов, имеющих значение для истории 
Европы Средних веков,—восточного происхо
ждения. Все они были предметом самой ожи
вленной торговли и завозились в Среднюю и 
Северную Европу с Востока. Изображение пер
вого европ. смычкового инструмента относится 
к 9 в. Арабские завоевания в Юж. Италии и 
особенно в Испании повлекли за собой распро
странение в Европе большого количества щип
ковых инструментов (лютен, мандолин, гитар, 
псалтырей), ударных (барабанов, литавр, та
релок, треугольников) и духовых (флейт с пря
мым наконечником, свирелей и труб), а также 
жиги (отдаленного предшественника поздней
шей скрипки).

И. м. подразделяются на большое количе
ство разновидностей. Имеется ряд систем клас
сификации. Обычное разделение, встречаемое 
в учебных пособиях по инструментовке, выде
ляет следующие основные группы: 1) струн
ные—наиболее богатая разновидностями груп
па, в свою очередь распадающаяся на смычко
вые и щипковые, 2) духовые и 3) ударные. 
Струнными называются те инструменты, из 
к-рых звук извлекается путем давления смычка 

на струну или же дергания струны пальцами, 
а также удара по ней металлической или ро
говой пластинкой (плектром), причем стру
ны колеблются не продольно, а поперечно. К 
группе смычковых принадлежат общераспро
страненные в наше время скрипки, альты, вио
лончели, контрабасы, входящие в состав ве
дущей струнной группы современного орке
стра, и нек-рые народные инструменты. К струн
ным, издающим звук при ударе плектра по 
струнам, относятся:- мандолина, цитра, дом
бра и др.; к струнным, обходящимся без смыч
ка и плектра: арфа, лютня, гитара, балалайка 
и др. Для систематического рассмотрения ог
ромного количества струнных инструментов 
необходима твердая классификация по физи
ческим и акустическим признакам их звучания. 
Такая классификация предложена известным 
инструментоведом К. Заксом. Закс различает 
два класса струнных инструментов—простые 
и сложные,—исходя из того соображения, что 
в истории этой группы особенно важную роль 
играет усовершенствование резонансных при
способлений, усиливающих звук. Простыми 
он называет те струнные инструменты, зву
чание к-рых может происходить и при удале
нии резонансной деки; сложными — те, к-рые 
перестают существовать как И. м. при удале
нии деки. Духовыми инструментами называ
ются инструменты, дающие звук благодаря 
вдуванию воздуха в полое пространство (труб
ку) через выдолбленное в корпусе особое отвер
стие, трость или мундштук, с тростниковым 
язычком. Этот род И. м. распадается на две груп
пы: деревянные и медные духовые инструмен
ты. К первой группе (деревянных) относятся 
И. м., в постройке к-рых чаще всего (но далеко 
не всегда) преобладает дерево. Они принадле
жат к древнейшему виду И. м. К группе дере
вянных относятся флейты (см.) (их строят с 
металлическим корпусом), гобои, кларнеты, 
фаготы (см.). Медные духовые И. м. имеют 
большое количество разновидностей; звук у них 
также получается посредством вдувания,.при
чем он регулируется играющим напряжением 
губ, пропускающих воздух периодическими 
толчками. Развитие медных духовых И. м. на
ходится в тесной связи с искусством обработки 
металла, и по мере роста металлообрабатыва- 
ющейтехники эти инструменты приобретают все 
большие и большие размеры и спиральные заги
бы. Появление последних объясняется стремле
нием придать удобную форму инструменту с уз
кой мензурой (отношение ширины трубы к ее 
длине), на к-рой легче получаются высокие тона. 
К медным инструментам относятся: труба, 
тромбон, туба, валторна и ряд их разновидно
стей. Группа ударных (включает в себя инстру
менты, имеющие значение по преимуществу 
звеняще-ритмических. Сюда относятся различ
ного типа барабан, литавры, бубен, там-там, 
глокеншпиль, треугольник и т. д. Кроме на
званных выше музыкальных инструментов, 
имеется еще ряд других, не входящих в эти 
группы. Фортепиано, например, относится к 
смешанному типу клавишно-струнных, орган— 
к клавишно-духовым и т. д.

Развитие техники построения И. м. привело 
в последнее десятилетие к широкому развитию 
автоматических и полуавтоматических инстру
ментов, репродукторов фортепианной игры 
(пианола, фонола, эолиан и др.),игры на скрип
ке и т. д. Использование радиотехники1 для 
целей музыкального звучания также вызвало-
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появление ряда разновидностей электродина
мических инструментов.

Лпт.: S а с h s С., Real-Lexikon der Musikinstrumente, 
В., 1913; его же, Handbuch der Musikinstrumenten- 
kunde, 2 Aufl., Lpz., 1930 (Kleine Handbiicher der Musik- 
jgeschichte, Bd 12); Брауд о E. M., Основы мате
риальной культуры в музыке, [М.], 1924.

ИНСУЛИН (от лат. insula—остров), продукт 
внутрисекреционной деятельности поджелудоч
ной железы (см.), выделяемый островками Лан
герганса. Открыт И. в 1922 Бантингом и Бе
стом (Канада). Химическое строение И. пока 
мало изучено, хотя выяснено, что он принад
лежит к весьма сложным, высокомолекуляр
ным соединениям белкового типа. И. легко 
разрушается пищеварительными ферментами, 
особенно трипсином, вследствие чего не может 
быть вводим через кишечник. Кроме подже
лудочной железы, И. содержится и в других 
органах и тканях организма,’однако, быстро 
исчезает из них после удаления поджелудочной 
железы; это указывает на его происхождение 
только из последней. Инсулиноподобные веще
ства .получены из нек-рых растений. И. регу
лирует в организме углеводный обмен, ускоряя 
сгорание глюкозы и превращение избытков 
ее в гликоген, и повышает скорость окислитель
ных процессов. Без И. переход в организме 
сахара в гликоген не имеет места. При впры
скивании нормальным животным И*, вызывает 
резкое падение содержания сахара в крови с 
0,1% до 0,05% и даже ниже, что ведет к рас
стройствам дыхания, падению температуры, 
судорогам. Механизм этих токсических явле
ний точно не выяснен. Устраняются они введе
нием в организм глюкозы. Главное место воз
действия инсулина—поперечно-полосатая мус
кулатура, в которой под его влиянием увеличи
вается содержание гликогена. Действие инсу
лина, как и всех гормонов, очень кратковре
менное и быстро прекращается, если введение 
ого не повторяется.

И. получил широкое применение для лече
ния сахарного диабета (см. Диабет сахарный). 
Он понижает резко повышенный у диабети
ков уровень сахара в крови и резко уменьшает 
или прекращает выделение сахара с мочой. 
При лечении диабетической комы (см.)—отрав
ления больных продуктами неправильного об
мена—И. является единственным средством, 
избавляющим больных от смерти. Лечение И. 
должно проводиться, однако, осторожно при 
соблюдении диэты; избыточное введение И. мо
жет повести к резкому понижению сахара в 
крови и к явлениям отравления. И. не вылечи
вает диабета, а является лишь средством, под
держивающим правильный углеводный обмен. 
Он применяется также при лечении болезнен
ной худобы, так как усиливает переход из
бытка сахара в жир и задерживает воду в орга
низме. Хорошее влияние оказывает И. при 
болезнях печени, обогащая печень гликогеном 
и усиливая ее стойкость. Препараты И. с те
чением времени (полгода—год) теряют свою 
активность, поэтому должна указываться дата 
изготовления препарата. Добывается И., гл. 
обр., из поджелудочных желез крупного рога
того скота различными способами. Получен
ные препараты стандартизируются путем срав
нения их активности с международным стан
дартом— порошком И., содержащим в 1 мг 
8 клинических единиц (последние устанавли
ваются путем исследования скорости действия 
определенных количеств И. на кроликов опре
деленного веса). И. Баренблат.

ИНСУЛЬТ (от лат. insultare—ударять), вне
запно наступающее состояние, характеризую
щееся потерей сознания и параличами, из к-рого 
больного не удается вывести. В основе И. чаще 
всего лежит кровоизлияние в мозг (апоплексия, 
см.). В нек-рых случаях И. сопровождается 
судорогами эпилептиформного характера вслед
ствие раздражения коры мозга или подкор
ковых нервных образований очагом кровоизли
яния. Мозговой И. может зависеть и от других 
причин: от тромбоза сосудов мозга и от эмбо
лии их. В основе этих процессов лежат, гл. 
обр., артериосклероз мозга, сифилитические 
процессы, заболевания сердца (эндокардит) 
или гипертония.

ИНСУФЛЯЦИЯ (лат. insufflatio), вдувание 
мелкоизмельченных, порошкообразных лекар
ственных веществ (борной кислоты, ортофор
ма и др.) при заболеваниях уха, носа и гор
ла. Инсуфляцию производят помощью специ
альных порошковдувателей. Порошок вдувают 
в небольшом количестве, производя, таким об
разом, припудривание больной поверхности.

ИНСЦЕНИРОВКА, в широком смысле слова— 
приспособление текстового материала к тре
бованиям сцены, постановка пьесы на сцене. 
В узком смысле—переработка для театра бел
летристического произведения (романа, пове
сти, поэмы), написанного в повествовательной 
форме. Обычно к И. прибегают, чтобы создать 
сценические образы из популярных героев ро
манов, гл. обр., классических. Иногда авторы 
сами инсценировали свои произведения; клас
сические примеры авторских И.: «Дама с ка
мелиями» , переделанная Дюма-сыном из своего 
романа; «Тереза Ракен» Золя. ’Чаще, однако, 
инсценировку делают другие. В нек-рых слу
чаях авторы И., приспосабливая повествова
тельное произведение к сцене, прибегают к 
значительным переделкам, вплоть до изменений 
фабулы. Особенно часто это встречается при 
И. для оперного представления. Обычно идей
ное содержание значительно упрощается в уго
ду внешним сценическим эффектам (перера
ботка гётевского «Фауста» для опер Гуно и 
Бойто или «Пиковой дамы» Пушкина для одно
именной оперы Чайковского). В других слу
чаях, наоборот, проявляется самое бережное 
отношение к авторскому тексту, вплоть до 
сохранения повествовательных мест, для чего 
вводится в И. «чтец», «ведущий» и т. п. фигуры 
(И. «Воскресения» Л. Толстого Ф. Раскольни
ковым). В репертуаре советского театра боль
шое место занимают И. классиков (Л. Толстого, 
Достоевского и др.) и современных писателей 
(Шолохова, Вс. Иванова, Л. Леонова и др.).

ИНТАЛЬИ (итал. intagli—«врезки»), камни с 
углубленным изображением, в отличие от кам
ней, изображения к-рых рельефно выступают 
из основной плоскости камня. И. из твер
дых пород камня употребляются в качестве 
печатей. И. встречаются уже в древнем Егип
те. Большое распространение получили в ан
тичной Греции.

ИНТАРСИЯ (итал. intarsia), разновидность 
мозаики (см.) в отделке предметов обстановки 
в виде сочетания плиток или тому подобных 
элементов какого-либо одного материала (дере
ва, металла и т. п.) различных цветовых оттен
ков. Особенно часто этот термин применяет
ся к мозаике из различных пород дерева. Наи
большее распространение изделий, выполнен
ных в технике И., относится к 14—15 вв. (Фло
ренция и др.).
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seit dem Al tertum? B., [1927].
ИНТЕГРАЛ (integer—целый), одно из важ

нейших понятий математики, возникшее в свя
зи с потребностью, с одной стороны, отыски
вать функции по их производным (например, 
находить функцию, выражающую путь дви
жущейся точки, по скорости этой точки и т. п.), 
а с другой—измерять площади, объемы, длины 
дуг, работу сил и т. п. Соответственно с этим 
различают неопределенные и определенные И., 
вычисление к-рых является задачей интеграль
ного исчисления (см.). Основные понятия— 
неопределенный и определенный И.—под влия
нием встающих перед математикой потребно
стей теоретического естествознания и техники, 
а также в ходе развития самой математики 
подвергались дальнейшим изменениям и обоб
щениям.

Неопределенный И. Неопределенным инте
гралом функции f(x) одного действительного 
переменного называется любая функция F(x), 
производная к-рой при каждом значении х рав
на f(x). Неопределенный И. F(x) обозначается 
J*f(x)dx. Разность двух неопределенных И. 
одной 'и той же функции равна постоянной 
величине, обратно,—прибавляя постоянную к 
неопределенному И. функции, вновь полу
чаем неопределенный И. той же функции. 
Следовательно, имея один неопределенный И. 
Fq(x) функции /(ж), получаем общее выраже
ние неопределенного И. функции /(ж) в виде 
К(ж) = Fq (ж) 4- С. Одной из основных теорем ин
тегрального исчисления является теорема о том, 
что каждая непрерывная функция /(ж) дей
ствительного переменного имеет неопределен
ный И.

ъ
Определенный И. Определенным И. J* f(x)dx 

а 
функции /(ж) с нижним пределом а и верхним 
пределом Ъ называется разность F(b) — F(a), 
Tjxp F(x) есть неопределенный И. функции 
/(ж); определение явно не зависит от того, 
к-рый из неопределенных И. выбран для вы
числения определенного. Если функция /(ж) 
непрерывна, то приведенное сейчас опреде
ление определенного И. в случае а<5 равно
сильно следующему определению Коши: возь
мем произвольное подразделение сегмента [а, Ь] 
при помощи точек

а = ж0<ж1<ж2< ... <жп=5. (1)
В каждом сегменте [жг_х, ж<], (г = 1, 2, ..., п), 
возьмем точку (ж,-_1< <жв), и образуем 
сумму

S = Ш (^ - ж0) + f(f 2) (ж, - Ж1) + ...
•••+ f($n) (*^П ~ ^П-1).

Сумма 8, очевидно, зависит от выбора точек жг- 
и ft«. Однако, в случае непрерывной функции /(ж) 
суммы 8, получающиеся при различном выборе 
точек жг-и стремятся к вполне определенно
му пределу, если число п неограниченно возра
стает, а максимальная из разностей ж,—жх_1 стре
мится к нолю. Этот предел и является, по оп- 

ь
ределению Коши, И. J f(x)dx. В случае а = Ъ 

а
Ъ

по определению ^/(ж)с?ж = 0, а в случае а>&: 
а

Б. С. Э. т. XXVIII.

ъ а
f(x)dx, где в правой части ра

венства И. определяется по Коши. Кроме того 
ъ с с
j f(x)dx + J'f(x)dx = J*f(x)dx. 
aba

Определенный И., как указано выше, выража
ется через неопределенный; обратно,—неопре
деленный И. может быть выражен через опре
деленный, если в этом последнем сделать пере
менным верхний предел:

ff(x)dx = F(x) = / f(f)dS +C,
a

где С и a—произвольные постоянные. Чтобы 
получить все неопределенные И., достаточно 
изменять С, выбрав любое фиксированное а.

О возникновении понятия И. и его значении 
в геометрии, механике, физике, а также о спо
собах вычисления неопределенных и опреде
ленных И. см. Интегральное исчисление. О 
дальнейшем обобщении данных выше опреде
лений см. ниже гл. Обобщения понятия И.

И. дифференциального уравнения. И. диф
ференциального уравнения называется каждая 
функция, удовлетворяющая уравнению. Неоп
ределенный И. F(x) функции /(ж) является ре
шением дифференциального уравнения перво
го порядка

±F(x) = f(x).

Таким образом, понятие И. дифференциального 
уравнения является обобщением понятия не
определенного И.

Обобщения понятия И
Коши—Риман—Дарбу. Коши (A. L.Cauchy, 1789—1857) 

применял свое определение И. (см. выше) только к непре
рывным функциям. Точное изучение пределов примени
мости этого определения было проведено Риманом (В. Rie
mann, 1826—66). Риман обнаружил, что помимо непре
рывных функций это определение применимо и ко мно
гим разрывным функциям.—Проникновение в математи
ческий анализ в конце 19 в. точки зрения теории мно
жеств (см. Дифференциальное исчисление) вызвало и со
ответствующее новое, принадлежащее Дарбу (Darboux, 
1879) определенней., опирающееся на понятия множе
ства и его верхней и нижней границ (см. Предел).

Пусть функция /(х) ограничена на отрезке от а до Ъ. 
Возьмем подразделение (1), обозначим через Mz, ... 
..., Мп и mlt т2,..., тп соответственно верхние и ниж
ние границы значений функции У(х) в промежутках

[a, xj, [xt, xj, ..., [хп_х,Ь]
и составим суммы

Mx{xl-a)^-Mz{xt-xt)+ ... + (b-xw_i), (2)
(Xi-cO + nii (Х2-Хх)+ ... +ти(Ь—Xn-i). (3)

Пусть S и s—соответственно нижняя граница сумм (2) 
и верхняя граница сумм (3) для всевозможных подраз
делений (1). Для всякой функции /(х) имеет место нера
венство в <8. Дарбу показал, что точное равенство s=S 
имеет место для функций,интегрируемых в смысле Коши- 
Римана, и только для них; в этом последнем случае общее 
значение s и S равно интегралу Коши—Римана функции 
/ (х). Таким образом, И. может быть определен как общее 
значение 8 и 8.

Интеграл Лебега. Точка зрения теории множеств, от
крывшая пути к чрезвычайно глубокому проникновению 
в строение функций действительного переменного, при
вела в дальнейшем и к более тонким определениям И., 
так что в начале 20 в. были найдены методы интегрирова
ния всех фактически известных до сих пор ограничен
ных функций. С этого времени в основу определения 
И. кладется понятие меры множества, данное в 1902 
Лебегом (Lebesgue). Мера множества является обобще
нием длины отрезка в случае множества точек, располо
женных на прямой, или площади—в случае множества 
точек, расположенных на плоскости, или объема—в слу
чае множества точек, расположенных в пространстве, 
и т. д. Меру в общем случае можно определить как соот-

19
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ветствующее множеству е число ^(е), обладающее сле
дующими свойствами: 1) если множество е подразделяется 
на множества вх, е2, ..., ен,..., образующие конечную или 
бесконечную последовательность и не имеющие друг с 
другом общих точек, то*

jM(6)=A*(ei)4-jM(e2)4- ... + д£(еи) + •••;
2) д(е)>0; 3) если множества ех и е2 конгруентны, 
т. е. переводятся одно в другое преобразованием дви
жения, то

А*(е1)=д(е2);

4) для нек-рого определенного множества I (для нек-рого 
промежутка на прямой, или нек-рого квадрата на пло
скости, или некоторого куба в пространстве и т. д.) 
/*($)=!. Борель и Лебег показали, каким образом можно 
определить меру д(е) для обширного класса множеств е. 
Множества этого класса получили название измеримых 
множеств. Когда определена мера, становится возмож- 
ным применить определение интеграла Дарбу. Пусть 
/(х)—ограниченная функция действительного перемен
ного х, определенная на измеримом множестве е. Возь
мем произвольное подразделение этого последнего на из
меримые же множества ех, е2, еп. Обозначим через 
Mi, М2, ..., Мп и mt, m2, ..., тп соответственна верхние 
и нижние границы значений функции /(х) на множест
вах ег, е2, еп и составим суммы

М1д(е1) + М2д(е2) + ... + Мид(еп), (4)
^1А*(е1)+^2Д(е2)+... 4-ТПпД(еи). (5)

Пусть S и з—соответственно нижняя граница сумм (4) 
и верхняя граница сумм (5) для всевозможных подраз
делений. Если s=S, то их общее значение будет по опре
делению И. § f(x)dx. Этот И. впервые был введен Лебе-

е
гом. Сам Лебег дал определение своего И. в другой форме. 
Изложенная здесь форма определения была предложена 
Юнгом (Joung) в 1905.—О том, почему и насколько 
интеграл Лебега сильнее интеграла Римана, можно про
следить на следующем примере. Возьмем функцию *(х), 
определенную в промежутке [а, Ь] и равную нолю при 
рациональных значениях х и единице—при иррациональ
ных значениях х. Попытаемся получить ее И. в смысле 
Римана. Для этого возьмем произвольное подразделе
ние (1). Так как во всяком промежутке есть и рациональ
ные и иррациональные точки, то, очевидно, М1 = М2 = 
=■ ... = ЛГИ=1; m1=m2= ... =mn=0. Поэтому для произ
вольного подразделения (1) сумма (2) равна 1(хх—а) + 
+ 1(х2—хх) + ...‘ + 1 (Ь— хп_г)=Ъ—а, следовательно, и ниж
няя граница S этих сумм равна Ь-а; сумма же (3) равна 
О(хх —а) + 0(х2—хх) + ... +о(Ь—Хп-х)—0, следовательно, и 
верхняя граница s этих сумм равна 0. Таким образом, 
s=£S, т. е. функция и(х) не интегрируема в смысле Ри
мана. Вычислим теперь ее И. в смысле Лебега. Подраз
делим промежуток [а, Ь] на два множества: множество 
рациональных точек и множество е2 иррациональных 
точек, содержащихся в этом промежутке. Определим, 
чему должны быть равны меры ц (ех) и д(еа) названных 
множеств. Известно, что множество ег рациональных то
чек счетно, т. е. все его элементы можно занумеровать, 
иначе говоря, можно мыслить их расположенными в бес
конечную последовательность хх, х2, х3, •••, хп> ••• Так 
как в данном случае мера—это длина, то мера отдельной 
точки равна нолю. По первому свойству меры, мера 
складывается из мер отдельных точек хх, х2, ..., хп, ..., 
являющихся элементами множества ех, так что ^(8j)= 
=04-0 4-... 4-0+... =0. Что касается множества е2 ирра
циональных точек, то оно несчетно; расположить их в 
бесконечную последовательность хх, х2, ...» хте, ... нель
зя. Но меру д*(е2) множества е2 легко вычислить. Мера 
всего промежутка [а, Ь] равна Ь—а. Отсюда по тому же 
первому свойству меры д(₽2)=(Ь-а)—д(бх)=Ь—а. Соста
вим теперь суммы (4) и (5) для подразделения проме
жутка [а, Ь] на наши множества ег и е2. Так как мно
жество вх состоит исключительно из рациональных, а 
множество е2—исключительно из иррациональных точек, 
то ясно, что Мх=тх=0, М2=тп2=1. Поэтому сумма (4) 
равна М1А<(е1) + M2ju (е2)=0*0 + 1 (Ъ—а)=Ъ—а, а сумма (5) 
также равна т^л (ej + тп2д (еа)=о-О+ 1 (Ь—а)=Ь—а. Не
трудно сообразить, что никакое другое подразделение не 
даст ни меньшего значения для суммы (4), ни большего 
значения для суммы (5). Поэтому также S=b—а и s=b—a. 
Таким образом, функция х(х) интегрируема в смысле 
Лебега, и ее И. равен Ъ—а.

Интеграл Стильтьеса. В конце 19 в. определение ин
теграла Римана подверглось совершенно иному обобще
нию, нежели то, к к-рому привело введение понятия меры 
множества. Это обобщение было дано Стильтьесом (Stiel
tjes, 1894). Пусть /(х)—непрерывная функция действи
тельного переменного х, определенная в промежутке 
[а, Ь], и пусть и (х)—определенная в том же промежутке 
ограниченная монотонная (неубывающая или невозра
стающая) функция. Возьмем произвольное подразделение 
(1) названного промежутка и составим сумму:

/ (£i) (xj-u (а)] + /($2) [u(x2)-u(xx)] + ...
(6) 

где $х, 5а %п—произвольные точки, выбранные соот
ветственно в промежутках [a, хх], [хх, х2], ...» [хи_1, Ь]. 
Пусть <5—наибольшее расстояние между двумя последо
вательными точками деления в подразделении (1). Если 
взять любую последовательность подразделений, для 
к-рой б стремится к нолю, то сумма (6) будет иметь опре
деленный, всегда один и тот же предел, как бы мы ни вы
бирали точки вх, е2, ..., еп в соответствующих проме
жутках. Этот предел мы называем, следуя Стильтьесу, 
И. функции У(х) с интегрирующей функцией и(х) и обо

значаем символом J7(x) du(x). Стильтьес заметил, что 
а

названный предел существует и в том случае, когда огра
ниченная функция и (х), не будучи сама монотонной, мо
жет быть представлена в виде суммы или разности двух 
ограниченных монотонных функций. Функции и (х), об
ладающие этим свойством, и только они, характеризуются 
тем, что составленные для всевозможных подразделений 
(1) суммы

I и (хх)-и (а) | + | и (х2)-и (хх) | + ... + | и (b)-u (хп_х) | 
имеют конечную верхнюю границу. Последняя называется 
полной вариацией или полным изменением функции и (х) 
в промежутке [а, Ь], а сама функция и(х)—функцией 
ограниченной вариации или функцией с ограниченным 
изменением в этом промежутке.

Если интегрирующая функция и (х) имеет ограничен
ную и интегрируемую по Риману производную и'(х), то 
интеграл Стильтьеса сводится к интегралу Римана по 
формуле:

Ь Ъ
(х) du(x) = J7(x)u'(x)’dx. 

а а
Таким образом, определение Стильтьеса представляет 

интерес для тех случаев, когда интегрирующая функция 
не имеет производной, например, когда она разрывна. 
В качестве типичного примера применения определения 
Стильтьеса приведем вычисление статического момента. 
Для простоты предположим, что дана масса, распределен
ная на прямой в промежутке [а, Ь], и что требуется вы
числить момент этой массы относительно точки а. Обо
значим через и(х) количество массы, приходящееся на 
промежуток [а, х]. Тогда количество массы, приходящееся 
на любой промежуток [х, х+.Л], очевидно, будет равно 
u(x + h)— u(x), а средняя плотность массы в этом проме
жутке будет равна . Поэтому, если сущест
вует определенная плотность массы в любой точке х, то 
эта плотность будет равна пределу последнего отноше
ния при Ь->0, т. к. равна производной и'(х) от функции 
и(х). В этом последнем случае, как известно, момент вы-

b
ражается интегралом Римана: Г xu'(x)dx. Если же не

а 
существует определенной плотности в любой точке, на
пример, если в нек-рых точках сосредоточены конечные 
массы и потому в этих точках функция гс(х) возрастает 
скачками, претерпевая разрывы, то производная tt'(x), 
вообще говоря, не существует, и момент можно выразить 

Ъ
только интегралом Стильтьеса J* xdu(x). Определение ин- 

а
теграла Стильтьеса применимо и ко многим разрывным 
функциям /(х), причем интегрируемость данной функции 
зависит от того, какова интегрирующая функция и(х).— 
С течением времени определение интеграла Стильтьеса 
было обобщено в таком же духе, в каком Дарбу и Лебегом 
было обобщено определение интеграла Римана.

Интеграл Радона—Фреше. В 20 в. был найден синтез 
обобщения Лебега и Стильтьеса. Он был впервые указан 
Радоном (Radon, 1913) и получил свой окончательный вид 
у Фреше (Fr6chet, 1915). В основу было положено поня
тие аддитивной функции множества. Функцией множества 
называется переменная, значения к-рой соответствуют 
не значениям другой переменной, как это имеет место 
в случае функции в обычном смысле этого слова, а каким- 
нибудь множествам. Так, например, функцией множе
ства в является мера д(е), а также И. J*/(x)dx и т. д.

Аддитивной называется всякая функция ф(е) множества 
с, к-рая обладает тем свойством, что если множество е 
подразделяется на множества 8j, с2,..., е^,, ..., образую
щие конечную или бесконечную последовательность и не 
имеющие друг с другом общих элементов, то ?(е)=?(е1) + 
+ ф(е2)+...+Ф(еи) 4-••• Обычно аддитивная функция 
множества бывает определена не для всех множеств, а 
лишь для того или иного определенного класса их. В 
только что приведенной формулировке свойства, харак
теризующего аддитивные функции множества, подразу
мевается, что фигурирующие там множества в и в., е2, ... 
..., еп... принадлежат этому классу. Приведенные при-
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меры—мера и интеграл—являются как-раз аддитивными 
функциями множества. Класс множеств, для к-рых они 
определены, в обоих случаях является классом измери
мых множеств.—Пусть теперь заданы: 1) неотрицательная 
аддитивная функция <р(е) множества в, определенная для 
множества нек-рого класса F, 2) ограниченная функция 
/(е) от элементов е тех множеств е, к-рые входят в класс 
F. Тогда, пользуясь в точности тем же процессом опреде
ления, к-рый мы применили выше при определении интег
рала Лебега, можно определить И. функции /(е) относи
тельно аддитивной функции множества <р(е): §

е
здесь только вместо меры ju(e) берется данная аддитивная 
функция множества <р(е).

В частности, если /(х, у) есть функция двух перемен
ных, или, что то же самое, функция 1(Р) точки на плос
кости, <р(е) есть площадь в элементарном смысле этого слова 
множества точек е на плоскости, то J7(P)?(dfi) является

£
обычными. y)dxdy функции /(х, у) по области

е
е, к-рый был определен другим способом еще Коши.

Однако, в определении интеграла Радона—Фреше за
мечательно то, что элементы е множества е здесь отнюдь 
не обязаны быть точками на прямой, на плоскости или 
в пространстве или вообще точками: они могут быть чем 
угодно. Например, элементы е могут быть событиями; 
известно, что вероятность наступления какого-нибудь 
из событий, принадлежащих данному множеству в со
бытий е, есть аддитивная функция множества ^(е), от
сюда возможность применения интеграла Радона—Фреше 
к общему определению и изучению средних значений 
в теории вероятностей.

Обширные приложения интеграл Радона—Фреше на
шел также в функциональном анализе и в математиче
ской физике, например, в теории потенциала.

Другая линия обобщений. Данжуа. Другая линия 
обобщений первоначального понятия И. ограничивается 
функциями одного переменного, но зато дает много больше 
в направлении интегрирования неограниченных функ
ций. Еще Коши в случае функции /(х), неограниченной

Ъ
в точке х=с, определил H.J7(x)dx, когда а<с<Ъ как

а

при

предел выражения
с— £i b

J* /(х) dx + J /(x)dx, 
а с4-£2

при ег->0, Аналогично, И. с бесконечными пре* 
-}-оо Ъ

делами J* ^(x)dx определяется как предел J7(x)dx 
—оо а

а->-ооиЬ->+оо. Дальнейшее развитие этих идей в 
соединении с идеями Лебега и всем аппаратом совре
менной теории множеств привело Данжуа (Denjoy, 1912) 
к созданию такого понятия И., к-рое применимо ко вся
кой функции Дх), являющейся при каждом х производ
ной от нек-рой функции F(x), и, т. о., позволило привести 
конструктивное определение определенного И. к той 
степени общности, при к-рой оно целиком отвечает за
даче разыскания неопределенного И., понимаемого в 
смысле примитивной функции.

Лит.: Гурса Э., Курс математического анализа, 
т. I, 3 изд., М.—Л., 1936; Ла-Валле-ПуссенШ., 
д е, Курс анализа бесконечно-малых, т. I—II, Л.—М., 
1933; Лебег А., Интегрирование и отыскание прими
тивных функций,М.—Л., 1934; ГливенкоВ. И., Инте
грал Стильтьеса, М.—Л., 1936. В. ГливвНКО.

ИНТЕГРАЛ ВЕРОЯТНОСТИ, в статистике— 
мера возможности того, что непрерывно изме
няющаяся случайная переменная не выйдет 
из границ данного интервала возможных ее 
значений. Например, при определении степени 
точности результата выборочного измерения 
урожайности помощью так называемых мет
ровок оценивается возможное расхождение 
между выборочной средней урожайностью (я) 
и средней урожайностью на всем исследуемом 
поле (я), т. е. уценивается возможная величина 
разности Ъ — х. Разность эта, представляющая 
собой случайную переменную, имеет свою меру 
колеблемости /л (см. Выборочный метод), прямо 
пропорциональную общей колеблемости уро
жая на данном поле (v) и обратно пропорцио

нальную квадратному корню из числа отобран
ных метровок (з):

v 
V = •V s

С помощью И. в. выясняется, как велика 
вероятность того, что разность х — х не выйдет 
из границ интервала от —2^ до + 2/z. Искомая, 
вероятность оказывается равной интегралу

+2
f —=. е 2 dx,

численно равному 0,954. Это и есть величина 
искомой вероятности.

ИНТЕГРАЛЫ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ(механ.). 
И. у. д. обычно называют такие соотношения 
между мгновенными значениями величин, опре
деляющих состояние движения, к-рые остаются 
неизменными во время движения (для механи
ческих систем величинами, определяющими со
стояние движения, являются координаты по
ложения и составляющие скорости). В анали
тической механике различают первые И. у. д., 
дающие соотношение между скоростями, коор
динатами и временем, от вторых И. у. д., выра
жающих связь координат системы со време
нем. И. у. д. получаются в результате интегри
рования системы дифференциальных уравне
ний движения.

Например, для изучения движения одной материаль
ной точки (центра масс) при задании действующих сил 
и массы необходимо решать следующую систему ур-ий:

"»=-ЯГб (i-l, 2. 3), (1)

где Xi—составляющие равнодействующей сил по осям 
координат—могут зависеть от времени t, координат х/ 
и составляющих скорости . Если удастся систему (1) 
представить в виде

0,(1, Л = 1,2,3), (2)

то выражения содержащие время, координаты, со
ставляющие скорости и три произвольных постоянных 
интеграции

(
. dXi dx2 dx3\ _t, *1, x3> d? > ’df > df) = С/, (3)

называются первыми И. у. д.В свою очередь, если система 
ур-ий (3) может быть заменена ей эквивалентной системой 

d W ЗС/г» 0/£) = 0, (fe = 1, 2, 3; i = 4, 5, 6), (4)

то тогда выражения, содержащие время, координаты и 
шесть произвольных постоянных

w (t, х/t, Clt) = Ci, (5>
называются вторыми И. у. д. Разрешая соотношения (5> 
относительно х/г, получим самые общие выражения для 
искомых функций, содержащие шесть произвольных, 
постоянных

Xi = Fi(t, Ci, С2, С3, С4, С5, С6), (г - 1, 2, 3).
Для системы, обладающей N степенями свободы (cm.)V 
число произвольных постоянных в первых И. у. д. равно 
N, а во вторых И. у. д.—2N. Произвольные постоянные 
интеграции, обыкновенно, определяются из начальных 
условий, т. е. для какого-либо момента времени t=t0 
должны быть заданы координаты и составляющие ско
рости. К важнейшим первым И. у. д. относятся инте
гралы количества движения, интегралы момента коли
чества движения или интегралы площадей и интеграл 
живых сил или—более обще—интеграл энергии.

Одним из наиболее важных И. у. д. класси
ческой механики является интеграл энергии, 
гласящий, что механическая энергия изоли
рованной системы, равная сумме кинетической 
и потенциальной энергии, есть величина по
стоянная. В зависимости от того, допускает 
или не допускает система интеграл энергии,

19*
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«е называют консервативной (см. Консерватив
ное силовое поле, Механика) или неконсерва
тивной. Ни одна макроскопическая система не 
является строго консервативной; работа всех 
машин и приборов сопровождается трением, 
в силу чего часть механической энергии пере
ходит в теплоту и консервативность нарушается. 
Далее часть энергии может перейти в другие, 
не рассматриваемые задачей виды энергии. 
Наконец, ни одна система в мире не является 
строго изолированной; поэтому для получения 
ответа на тот или иной вопрос нам приходится 
идеализировать рассматриваемые системы, счи
тая их консервативными,—это возможно всегда, 
когда за интересующее нас время движение 
системы мало затухает в силу трения.

Для изолированной механической системы, 
т. е. системы, на к-рую не действуют внешние 
силы (и в к-рой внутренние силы удовлетворяют 
закону равенства действия противодействию), 
кроме интеграла энергии, известны еще шесть 
фундаментальных интегралов: три интеграла 
сохранения количества движения (или ско
рости) центра тяжести и три интеграла пло
щадей, выражающие постоянство трех соста
вляющих вектора момента количества движе
ния. Математическая формулировка указан
ных И. у. д. следующая: 1. Интеграл энергии:

2 w (ад + эд +»»•). + F=Const;

здесь тг- обозначает массу i-й материальной 
точки, входящей в систему; vxi, vyi, vzi— со
ставляющие ее скорости по осям ж, у, я; V— 
потенциальная энергия системы.

2. Интегралы сохранения движения центра 
тяжести: 2»ггг>от- = Const, 

2m; vyi = Const, 
2т; vzi = Const.

3. Интегралы сохранения момента количе
ства движения:

2 mi Vi ~ Viy Xi> = Const>
2 m{ (viy Zi- viz y{) = Const,
2 rn{ (viz Xi - vix Zf) = Const.

Здесь y£, — координаты г-й материаль
ной точки.

Для одной материальной точки, движущейся 
в поле центральной силы (т. е. силы, направлен
ной ;к одному центру), момент количества 
движения также сохраняется.—Интеграл мо
мента количества движения называют также 
и интегралом площадей. При его сохранении 
траекторией точки будет плоская кривая, и 
радиус-вектор движущейся точки будет описы
вать площадь, пропорциональную времени. В 
полярных координатах интеграл площадей (для 
одной точки) представляется в форме г2~= С 
(г—радиус-вектор, —угловая скорость). Ин
теграл площадей имеет существенное значение 
в теории движения планет.

Знание И. у. д. облегчает задачу исследова
ния движения; так, если состояние системы 
определяется п величинами и известно т инте
гралов, то нам достаточно определить только 
(п — т) неизвестных, остальные неизвестные 
можно определить из интегралов. И. у. д. могут, 

конечно, иметь место не только для чисто ме
ханических систем.

Лит.: Уиттекер.Е. Т., Аналитическая динамика, 
пёр. с англ. И. Г. Малкина, M.—Л., 1937.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ, кооперативы, 
совмещающие обслуживание своих членов и как 
производителей и как потребителей. В 1920, по 
декрету Советского правительства, все виды ко
операции были объединены вместе с потреби
тельской кооперацией в качестве ее секций. Это 
объединение облегчало руководство коопераци
ей и борьбу с контрреволюционными элемента
ми в кооперации. При переходе к нэпу с.-х., 
кредитная и кустарно-промысловая кооперации 
были восстановлены в качестве самостоятель
ных систем; несмотря на это среди коопера
тивных работников возникло течение за воз
вращение к И. к. путем слияния всех систем 
кооперации. XIII Съезд ВКЩб), следуя ленин
скому кооперативному плану, принял решение 
о развитии отдельных кооперативных систем 
и, в частности, производственной кооперации. 
Лишь для крайнего Севера, где характер хо
зяйствования северных, в т. ч. кочевых на
родностей, разбросанность населения на гро
мадной территории исключали возможность 
хозяйственно целесообразного существования 
различных кооперативных систем, постановле
нием правительства РСФСР в 1928 была введена 
форма И. к.

До 1933 интегральные кооперативы Севера 
входили в систему охотничьей кооперации. 
В 1933, с ликвидацией охотпромысловой коопе
рации, постановлением ЦИК и СПК от 17/III 
1933 И. к. была выделена в отдельную коопе
ративно-колхозную систему. Был организован 
Всероссийский союз интегральных коопера
тивов крайнего Севера «Интегралцентр», в си
стеме к-рого в 1936 находилось 280 интеграль
ных кооперативов (с торговой сетью в 1.410 
лавок), колхозов (оленеводческих, рыбацких, 
смешанных, с.-х.)—532, простейших произ
водственных товариществ—561. И. к. объеди
няет 221,2 тыс. пайщиков с паевым капиталом 
в 13 млн. руб. Колхозы и простейшие произ
водственные т-ва охватывают 121.660 хозяйств, 
или 48,1% населения. Хозяйственная деятель
ность И. к. (в ценах 1936) выразилась в заго
товках на 71,5 млн. руб. (в т. ч. рыба 41 млн. 
руб. и пушнина 18 млн. руб.) и в продаже това
ров на сумму 310 млн. руб.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ КРИВАЯ, это кривая, даю
щая геометрическую интерпретацию (истол
кование) решения системы дифференциальных 
уравнений (или одного уравнения). Если дана, 
напр., система дифференциальных уравнений

^=h(t,x,y),^- = f2(t, х, у), (А)

то решением ее является совокупность функций 
= <Pi (О» xz = удовлетворяющих системе 

(А). Эта система функций определяет в 3-мер- 
ном пространстве с координатными осями 
t, хг, х2 кривую, к-рая и называется И. к. системы 
(А). Геометрическая интерпретация основных 
теорем теории дифференциальных ур-ий (тео
ремы о существовании и единственности реше
ний) заключается, в случае системы уравнений 
первого порядка, в том, что через каждую точку 
пространства проходит одна и только одна И. к. 
Если система (А) состоит из п ур-ий, то реше
ние будет интерпретироваться как кривая в про
странстве (п+1) измерения. Часто, однако 
(когда правые части не зависят от t),пользуются 
другой интерпретацией, рассматривая систему
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решений я?1 = (0, х2 = <?2 (0 как параметри
ческое изображение кривой на плоскости хг х2 
(в общем случае—в n-мерном пространстве).

ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЧЕТОВОДСТВА, 
предложена франц, счетоводом Ж. Дюмарше 
и основана на расчленении учета отдельных 
частей актива и пассива хозяйства и его капи
тала в особых журналах, причем по каждому 
отдельному журналу ведется отдельная глав
ная книга. На основании записей в этих жур
налах и главных книгах ежемесячно соста
вляются отдельные оборотные ведомости. Обо
ротные ведомости отдельных главных книг 
служат основанием для составления сводной 
оборотной ведомости в форме проверочного 
баланса всего хозяйства. Из отдельных жур
налов составляется общий журнал, к-рый слу
жит для составления основной главной книги 
всего хозяйства.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ФОТОМЕТРИЯ, отдел фото
метрии (см. ^занимающийся определением сред
ней сферической (иногда средней полусфе
рической или зональной) силы света источника 
или же его светового потока. Полный излу
чаемый световой поток F связан со средней 
сферической силой света 10 соотношением: F = 

так что нахождение одной из этих вели
чин определяет и вторую. Чаще всего для на
хождения F или 10 пользуются интегрирующим 
шаром Ульбрихта (см. Интегральные фото
метры) в соединении с каким-либо фотометри
ческим прибором. Испытуемый источник света 
помещается внутри шара и освещенность Е 
(или яркость) отверстия шара определяется 
фотометром. Затем на место испытуемого источ
ника помещается эталонный с точно известным 
световым потоком Fo и снова определяется 
освещенность Ео отверстия. Тогда искомый све
товой поток F находят из пропорции:у-= Jr-. 
Иногда перед отверстием шара помещают ко
роткую фотометрическую скамью с фотоме
трической головкой и лампой сравнения. От
верстие при этом рассматривается как источ
ник света, сила света к-рого определяется на 
скамье. После помещения внутрь шара эта
лонного источника измерение силы света по
вторяется. Световой поток определяется из про
порции; = При применении других ви
дов И. ф. принцип измерения не изменяется 
(см. также Фотометры).

Лит.: Фабри Ш., Общее введение в фотометрию, 
пер. с франц. П. Ф. Шмит, Л. —М., 1934; Walsh 
J. W., Photometry, N. Y., 1926; Хвольсон О. Д., 
Курс физики в 5 тт., 5 изд., т. II, Берлин, 1923.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, система вос
питания, выдвинутая анархистами Кропот
киным, Полем Робеном (см.) и др., как, якобы, 
целостное, всестороннее развитие физических, 
умственных и эмоциональных способностей, 
к-рое они считают возможным лишь «при более 
человечном и справедливом строе» (но револю
ционная целеустремленность совершенно от
сутствует во всех планах И. в.). Одним из 
признаков И. в. является соединение образо
вания с физическим трудом, но трудовое вос
питание сводится здесь либо к многоремеслен- 
ничеству (в школе Робена в Семпюи было вве
дено до 20 различных ремесел, из к-рых вос
питанники изучали несколько на выбор), 
либо только к профессиональной подготовке. 
Тем самым И. в. принципиально отличается от 
великой идеи Маркса о политехническом обу
чении (см.), вводящем в понимание общих на

учных принципов всех процессов производст
ва. Умственное образование сторонники И. в., 
по существу, недооценивают. Так, по Робену, 
первая фаза воспитания должна состоять в 
том, чтобы ребенку была предоставлена «пол
ная свобода интересоваться всем тем, чем он 
захочет». Систематическое же общее образо
вание, которое дает наиболее полную возмож
ность развития умственных сил детей, Робен, 
следуя О. Конту (см.), предлагал начинать 
лишь в возрасте 12—14 лет. Но оно тоже 
строилось им на неверных началах, поскольку 
он проектировал изучение наук в порядке 
контовской схемы, предмет за предметом, «по 
очереди». Идея всестороннего образования та
ким образом подрывалась им в самой основе.— 
Идеалистическое обоснование, мелкобуржуаз
ная трактовка нравственного воспитания, ори
ентация на ремесленный труд, недооценка си- 
стематич. общего образования, переоценка лич
ного опыта ребенка, преувеличение значения 
воспитания эмоций («воспитания сердца», по 
Руссо)—таковы отличительные черты И. в.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, термин, под 
к-рым разумеют полное температурное излу
чение тела (см. Температурное излучение).

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ. Содер
жа н и е:

I. Простейшие задачи И. и..............................................................586
Нахождение неопределенных интегралов.—На
хождение определенных интегралов.—Кратные 
интегралы. —Криволинейные интегралы.

II. Исторический очерк................................................................... 594
Древне-греческий период.—Арабы.—Средневе
ковье.—Новое время.—Кеплер, Кавальери. Ме
тод неделимых.—Ферма и Паскаль.—Спрямле
ние кривых.—Открытие И. и.: Ньютон, Лейб
ниц.—18-й век.

И. и.—математическая дисциплина, изучаю
щая свойства и способы вычисления интегра
лов (см.). Развитие и содержание И. и. тесно 
связаны с развитием и содержанием дифферен
циального исчисления (см.). Вместе с послед
ним И. и. составляет анализ бесконечно-малых, 
играющий важнейшую роль в приложениях ма
тематики к вопросам теоретического естество
знания и техники. Простейшими задачами инте
грирования является нахождение неопределен
ных и определенных интегралов функций од
ного действительного переменного, а также 
кратных и криволинейных интегралов.

I. Простейшие задачи И. и.
Нахождение неопределенных интегралов. Ин

тегрирование есть операция, обратная диффе
ренцированию. При дифференцировании ищут 
по данной функции ее производную, при инте
грировании же, наоборот, ищут первообраз
ную, т. е. такую функцию, производная от ко-

„ « , т-i dF(x)торой равна данной функции. Если ■ =
= f(x), или dF(x) = f(x)dx, то неопределенный 
интеграл по определению будет F(x) 4- С и об
означается:^^) dx = F(x) + С, где С—произ
вольная постоянная. Если функция f(x) име
ет первообразную, то ей соответствует также* 
бесконечное множество других первообраз
ных, различающихся на постоянное слагаемое. 
В самом деле, если F(x)—одна из первообраз
ных, a f(x) — ее производная, то F'(x) = f (х);. 
но и всякая другая функция F(x) 4- С также 
является первообразной, так как [F(x) 4- 
+ C]'=f(x) (производная постоянной С равна, 
нолю). В практических задачах, напр., при 
интегрировании дифференциальных уравнений. 
(см.), постоянная С определяется из началь-



587 ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 588
ных условий задачи.—Таким образом, из вся
кой формулы дифференциального исчисления 
можно получить формулу И. и. простым вы
свобождением функции, стоящей под зна
ком дифференциала с прибавлением постоянно
го слагаемого. Например, если dj/ х то 

2/х
С= i/х + С, Основой интегрирования яв- 

J 2у х 
ляется небольшая таблица простейших не
определенных интегралов, непосредственно по
лучаемых из таблицы дифференциалов элемен
тарных функций [элементарными считают: ра
циональные функции (см.), функции ^ж, ах, In ж, 
тригонометрические и обратные им круговые 
функции (см.)]:

1. j*xmdx = -~^ + С, если т Ф — 1;

2. ff = lnx + C-,

3. §aXdx = ~ + С;

4. J* ех dx = ex + С\

5. J* sin ж dx — — cos ж + С;

6. J* cos ж йж = 81пж + С;

S^-^x + C-,

8- f = +С;
9- j i^ = arctg® + 0;

10. f --l* = arc sin ж + С.
J /1-Х2

Формулы эти справедливы независимо от того, 
является ли «аргумент интеграции» ж незави
симым или зависимым переменным. Дальней
шее расширение таблицы основано на свойст
вах интегралов, важнейшие из к-рых таковы:

1. Знаки дифференциала и интеграла взаим
но уничтожаются, т. е.

djf(x)dx = f(x)dx и J*dF(®) = F(®)+ С.

2. Интеграл алгебраической суммы несколь
ких функций равен алгебраической сумме их 
интегралов:

J* lh(x) + f3(x) - f3(x)]dx = J* f3(x)dx +
+ ff3(x)dx- J*f3(x)dx.

3. Постоянный множитель можно выносить 
за знак интеграла:

J* kf(x)dx — k j* f(x)dx.
При интегрировании не всякий интеграл вы

водят заново, а пользуются таблицами инте
гралов, к-рые составляются путем расширения 
вышеприведенной таблицы. В этих таблицах, 
обычно, приводят наиболее употребительные 
основные интегралы, как напр.:
1. f (ах+b)ndx = (я* * + С, если п -1;

С/ U Д" 1/

2- /^ь = Т1п(«а!±ь) + ^

3- f ^=х + а^(х±а) + с-,
4-

5- /<d^=Mln(a±te)+drd+C;

6-+
7 Г -1 lnx~fl I Г-
' J х2-а2 2а х + а +

8- jT^=>rcts^ + c;

9- Ь^=41п<ж2±«2) + С’;

10. Г dx = arc sin - + С;
J Уа2_Х2 а

11. Г ■ dx In (х + V ж2 + а2) + С;
J V «2 ± а2

12. C -xdx = }/гг2 + а2 + (7;
J V Х2 ± а2 —

13. J'tgxdx-= — In cos ж + С;

14. J* ctgxdx = in sin ж + С;

15-

17. J* sin2 жс?ж = уйш2ж + C;

18. J* cos2 жб?ж = j + |sin2® + C;

19. J* 1пжйж = ж(1пж —1) + C;

20- = +

И. и. интересует вопрос: всякая ли функция 
/(ж) действительно переменного ж имеет инте
грал? Ответ дает доказываемая в И. и. теорема 
о том, что всякая функция /(ж), непрерывная на 
некотором сегменте (отрезок, включающий и 
свои концы, на котором изменяется ж), имеет 
интеграл. Эта теорема не допускает исключе
ний, но она совершенно не касается вопроса 
о том, можно ли фактически отыскать интеграл 
(первообразную) как такую конечную комби
нацию элементарных функций, дифференциро
вание к-рой дает данную функцию /(ж). Послед
нее является одной из главных задач интегри
рования. Оказывается, во многих случаях 
эту задачу удается разрешить. Однако, общего 
метода нахождения первообразных для функ
ций, составленных из элементарных, И. и. не 
знает, в противоположность дифференциаль
ному исчислению, позволяющему вычислить 
дифференциал любой конечной комбинации 
элементарных функций. Даже для тех случаев, 
когда указанная задача разрешима, И. и. рас
полагает лишь рядом разнообразных приемов, 
область употребления каждого из которых огра
ничена. Общего правила для выбора того или 
иного приема также нет; уменье находить ин
тегралы приобретается, гл. обр., упражне
нием. Общая суть этих приемов состоит в пре
образовании интегрируемого выражения, при
водящем его к какой-либо из табличных форм. 
Наиболее распространенными являются спо
собы замены переменной и интегрирования 
по частям.

Способ замены переменной в J* f (ж) dx осу
ществляется так: полагают ж = <р (£), тогда dx = 
= <p'(t)dt и J*f(x)dx = ji f [<р (t)] у' (t) dt.

Например: в
f dx\ ——n---------- «г полагают 1 + ж = t2,
J(l + X) 1г + (1 + x) /a
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откуда
л С dx Г 2tdtclx = 2tdt и I -------г.---------- 177= / Г+7з =J (1 + х) /а + (! + «) /а -f t+t

= 2f r^ = 2arctgt + C = 2arctgp/f+^+ С.

Интегрирование по частям выражается фор
мулой J*udv = uv — j*v du (где u и v суть функ
ции от ж), получающейся интегрированием 
дифференциальной формулы d(uv) = udv + vdu.

Например: пусть в
^ж In xdx w=ln х, dv = xdx, 

тогда
, t dx л, x2 du = -, V = -g- ,

следовательно,

Ji j x2 i P x2 dx x2 i M x2 .x In xdx= — Xn.x — J-g- — = -2-lnaJ — -y +
+ С = ^(1пш-1)+С.

Обширный и важный класс функций, инте
грал от к-рых всегда выражается конечной 
комбинацией элементарных функций, пред
ставляют рациональные функции 

где
f (х) = а^т + + ... + aw,

<Р (х) = Ъохп + М”"1 н- ... + Ъп
суть многочлены (т и п—целые положительные 
числа). Если знаменатель <р(х)—постоянное 
число, то дело сводится к нахождению интег
рала от многочлена. Опираясь на приведенное 
выше свойство интегралов (свойство 2), можно 
легко доказать, что интеграл от многочлена ра
вен многочлену же, степень к-рого на единицу 
больше интегрируемого многочлена. Интеграл 
от рациональной функции В(ж), знаменатель 
к-рой ср (ж) отличен от постоянной, найти труд
нее. Интегрирование такой рациональной дроби 
связано с разложением ее на сумму целого 
многочлена и т. н. элементарных дробей, т. е. 
дробей вида и , интегрирова-
ние к-рых всегда можно выполнить в элемен
тарных функциях. Самое разложение рацио
нальной функции на элементарные дроби, как 
доказывается в высшей алгебре, всегда воз
можно (чтобы фактически произвести такое 
разложение, необходимо знать корни знамена
теля рациональной функции; в высшей алгеб
ре даются способы, при помощи к-рых можно 
найти эти корни с любой степенью точно
сти). Так, напр.:

J х* — а* ~~ J L 4а3 (х — а) 4а3 (х + а)
— 2а2 (Х2 + а2) ] ~ 4а3 (ж“ а) “ (х + а)~

-24arctS^ + (7 = ^[41n^-arctgy + C. 

Среди алгебраических функций многие также 
берутся в конечном виде, напр., функции, за
висящие рационально от У ах2 + Ъх + с и х или 
только от рациональных степеней дроби 
Просто интегрируется ряд трансцендентных 
функций, вроде рациональных функций синуса 
и косинуса. Однако, указанная задача И. и., 
вообще говоря, неразрешима. Имеется беско

нечно много интегралов от конечных комби
наций элементарных функций, не выражаемых 
через какие-либо другие конечные комбинаций 
функций, к-рые, в силу их особой употреби
тельности, принимают за элементарные. Таковы 
эллиптические интегралы (см. Эллиптические 
интегралы и функции), «интегральный лога- 

Р dx Csin xdxрифм» I «интегральный синус» J —-—и др.
Многие такие функции, играющие большую 
роль в приложениях И. и., изучены не хуже 
элементарных трансцендентных функций. Вы
числения таких интегралов производят при по
мощи бесконечных рядов или бесконечных про
изведений элементарных функций. Так, напр., 
/ sin xdx ВЫражают через бесконечный ряд 
следующим путем: представляют sin® в виде
- . X X3 . х5 Х7бесконечного ряда sin х = 4- ...

sin х 1 х2 . х4 х6 ,и, следовательно, = 77—зг+^г~тг + •••
В теории рядов (см.) доказывается, что такой 
бесконечный ряд можно почленно интегриро
вать, что и приводит нас к представлению ин
теграла через бесконечный ряд:

Г sin xdx __х__ х3 х5 ___ х?
J х~"“11 BTB’I’SIS 7 ! 7 ”

Нахождение определенных интегралов. Во 
многих случаях определенный интеграл функ
ции / (ж), непрерывной на отрезке [а, &], в пре
делах от а до Ъ, т. е.

ъ п
Cf(x)dx = lim (жг —

g п->сог=1

можно найти непосредственным вычислением 
предела, к к-рому стремится интегральная сум- 

п
ма 2 f (£/) (xi ~ жг-1) (гДе xi ~~ xi-i — элементар- 

г=1
ные отрезки, на к-рые разбивается отрезок 
интеграции [а, &]; ^- — произвольные точки 
на отрезках жг — жг-_г), когда наибольший из 
отрезков Ж/ —жг_! стремится к нолю, а число п 
таких отрезков стремится к бесконечности.

а
Чтобы вычислить, напр., J^2 dx, разбиваем [0,а] 

о
на п равных частей жг- — жг-_х = ~ и составляем 
для /(ж) = ж2 интегральную сумму, выбирая 
за например, правые точки отрезков [жг-_х, же-]:

П
2 - ®г_1) = - ш0) +
г=1

+ ж22(;г2 - «0 + ... + х% (ж„ - =
(а\2 а . /2а\2 а , /па\2 а

~~ \П J П “Г* \"тГ/ п + •••+ п“ 
= (-£)’ [12 + 22 + 32+ ... +п2] =

а3 (2п + 1)(п+1)п а3 /9 , 1\Л . 1\
--------- 6-------— = Т Г + пД1 +nJ-

Геометрически эта сумма представляет собой 
сумму площадей п прямоугольников (рис. 1), 
описанных вокруг параболы у = ж2. Переход 
к пределу, когда оо, дает точное выражение 
искомого интеграла:
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Простой геометрической иллюстрацией ь
J*f(x) dx служит площадь криволинейной трапе- 
fl 
ции ABCD, ограниченная линией у=f(x), отрез
ком [а, &] оси Ох и ординатами в точках а и Ь

0/ (рис. 2). Часто переход к пре- 
ум У / делу в интегральной сумме до

лог или затруднителен. Удоб
нее вычислять определенные 
интегралы с помощью неопре
деленных, для чего необхо
димо знать какую-либо перво
образную функцию F(x) для 
подинтегральной функции / (ж). 
Связь между определенным ин
тегралом и первообразной да

ется тогда формулой
а

_______________ =F(&)=F(a).Ha-
Ох^к,.....хнхг.. хп-а________________________________а

Рис. 1. пример, J x2dx—
одЗ

= -g, ибо если f(x) = x2, то первообразная 
ос®F (х) = -g-. — Некоторые определенные интегра-

лы вычисляются специальными методами. На- 
+о° __

пример, известно, что j,e~~x2dx=^, в то вре- 
—со

мя как неопределенный интеграл J*е-*2 dx не 
выражается в элементарных функциях. Когда 
точное определение интеграла не удается, упо
требляют т. н. формулы ме- 
ханическихквадратур (см.). 
Это—приближенные фор
мулы, заменяющие интег
рал через нек-рые конеч
ные суммы, дающие луч
ший результат, чем поль
зование конечной интег- d 
ральной суммой. Такова, 
напр., формула Симпсона. 
Отрезок [а, &] делят на 2п 
точках ж0 = а, xlt ж2, 
ходят, что

в
Рис. 2.

равных частей 
, х2п -1 > х2п = на

ь
ff(x)dx - {f(x0) + f(xin) + 2 [f (®.) +
а

+ f(xi) + ... + ffazn-zJ] + 4 [/(Xj) + f(x3) + ... 4-

Формула Симпсона, абсолютно точная для мно
гочленов третьей и низших степеней, дает для 
многочленов высшей степени хорошие прибли
жения и тем лучшие, чем мельче подразделения 
оси Ох. Формулы механических квадратур 
можно применять и тогда, когда известны лишь 
отдельные (для приведенной формулы—равно
отстоящие) значения/(ж0), /(жх),..., а аналитиче
ское выражение функции не известно.

С помощью определенных интегралов ре
шается большое число задач геометрии, меха
ники, физики: вычисление площадей, ограни
ченных плоскими кривыми; объемов тел; длин 
кривых; центров тяжести; моментов инерции; 
пути тела по данной скорости; работы, произ
водимой силой; действия электрического тока 
и много других. Так, напр., для кривой, за

данной в декартовых координатах уравнением 
y=f(x), длина дуги между точками х = а и 

ъ ______
х = Ъ выражается интегралом J*j/ 1 + у'2 dx. 

а
Объем тела вращения кривой y = f(x) вокруг 
оси Ох, между теми же точками а и Ъ, выра- 

ь
жается интегралом л J*y*dx, а поверхность те- 

fl ъ ______
ла вращения — интегралом 2л Jy^l 4- у'2 dx.

а
Применение определенных интегралов при ре
шении указанных задач достигается потому, что 
во всех этих задачах возможно составление 
интегральной суммы и нахождение ее предела 
при безграничном увеличении числа слагае
мых. Выше был разобран частный пример вы
числения площади, ограниченной кривой у = х2 
(рис. 1), выражающейся интегралом

а

о
Кратные интегралы. Двойным интегралом 

функции двух независимых переменных f (х, у), 
распространенным на прямоугольную область 
С плоскости Оху, ограниченную прямыми у = с, 
y = d, х = а и. х=^Ъ, называют выражение, 
получающееся, если сперва проинтегрировать 
f (х, у) в пределах от с до d, считая у перемен
ной интеграции, а х—постоянным, затем этот 
результат проинтегрировать в пределах от а 
до Ъ, считая переменной интеграции х, а у— 
постоянным. Этот двойной интеграл обозначают 

ъ d
символом J J f (х, у) dxdy, или J J f (х, у) dx dy;

С ас
первая интеграция производится по перемен
ной, дифференциал которой стоит вовне и ме
жду пределами, стоящими у внутреннего знака 

ъ d
интеграла. Таким tобразом, J*J* f(x, y)dxdy = 

а с
Rd Лb

= J J*f(x, y)dy dx. Геометрически этот инте- 
а Lc ->

грал выражает объем V цилиндрического тела 
с образующими, параллельными оси Оя, огра
ниченного поверхностью # = f(x,y) и прямо
угольной областью С плоскости Оху (рис. 3);

в случае f (х, у) = 1 он численно равен площа
ди области С. Если разбить область С прямы
ми, параллельными осям Ох и Оу, на прямо
угольники с площадями As = bx • &у, то произ-
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_Ф1 (X)

ведение f(x,y)kxky (ж, у всякий раз лежат 
внутри прямоугольника As) приближенно вы
ражает объем параллелепипеда, стоящего над 
прямоугольником As; объем V рассматривает
ся как предел, к которому стремится двойная 
сумма £ £ f (ж, у) &хку при стремлении к нолю 
А® и А1/. Первое суммирование элементарных 
параллелепипедов можно производить вдоль 
прямых, параллельных Оу, а получившиеся 
слои суммировать, передвигаясь вдоль оси Ох.

Аналогично вводятся двойные интегралы с 
переменными пределами внутренней интегра
ции ^(ж) и <р2 (х):

Ъ <Р2 (х) ъ ра (х) “|
J J* f (X, y)dx dy = J* J f(x, y)dy dx, 
a<Pi(x) a

распространенные на область С, лежащую 
между не пересекающими сами себя кривыми 
у = <р! (ж), 2/ = 9>2(ж)и ординатами точек с абс
циссами а и Ъ. Точно так же вводятся тройные 
(а затем и n-кратные) интегралы

ff/ f(x> У> 8)dxdydz,
R 

распространенные на объем R; каждая инте
грация производится по одной из переменных, 
а пределы обусловливаются уравнением огра
ничивающих объем R поверхностей. Примене
ние кратных интегралов весьма разнообразно.

Криволинейные интегралы. Выше было уста
новлено понятие интеграла как предела суммы 
S t (Жг) (хг — хг-1) ДЛЯ ФУНКЦИИ ОДНОГО Д6ЙСТВИ- 
тельного переменного. Это понятие можно 
обобщить на случай функции от двух и боль
шего числа переменных. Такое обобщение при
вело к понятию криволинейного интеграла, 
к-рое имеет широкое приложение в механике 
и является мощным средством для изучения 
свойств функций комплексного переменного (см.). 
Криволинейные интегралы могут быть как на 
плоскости, так и в пространстве. На плоско
сти: если дана дуга однозначной кривой ж = 
= <Pi(t), y — <p2(t), лежащая между точками А 
и В, и функция ^ = /(ж, 2/), то под криволи
нейным интегралом функции f (ж, у) вдоль ду
ги АВ понимают lim 2/(зд)(^-аи)«

Xj—X/_i -> О

Этот интеграл обозначают так: y)dx.
АВ

Вычисление его приводится, напр., путем за
мены х, у и dx через ж = 991 (t), У = <р2 (9, к вы" 
числению обыкновенного интеграла. Значение 
криволинейного интеграла, вообще говоря, за
висит от направления, в к-ром описывается 
дуга АВ. Если эту же дугу АВ мы будем опи
сывать в обратном направлении, то значение 
интеграла меняет свой знак. Простейшей ме
ханической интерпретацией криволинейных ин
тегралов является работа R силы F, действую- 
щей_на тело, движущееся в плоскости по пу
ти s: R = J*Fds = j\xdx + Ydy), где X, Y — 
проекции вектора-силы на оси, зависящие от 
ж, у (см. Векторное исчисление). В простран
стве криволинейный интеграл имеет вид:

I f(®, У, z)dx, где дуга АВ, вдоль которой 
АВ 
берется интеграл, лежит в трехмерном про
странстве и задана в параметрическом виде 
с помощью уравнений: ж = 9?!(0, У = (Рг(9, 
8 = <pz (f). — Криволинейные интегралы зависят 
исключительно от самой кривой АВ и не зави

сят от способа ее изображения, т. е. от выбора, 
параметра t. Обыкновенные интегралы можно 
рассматривать как частный вид криволиней
ных, взятых вдоль отрезка на оси Ох.—О даль
нейшем расширении понятия интеграла см.. 
Интеграл.

II. Исторический очерк.
Древне-греческий период. И. и. выросло из задач, 

определения площадей и объемов. Первые сведения об 
употреблении в этих целях понятий бесконечного отно
сятся к середине 5 в. до хр. э. Инициатором был, как' 
свидетельствует ряд источников, знаменитый материа
листический философ Демокрит из Абдеры. Будучи ато
мистом, он считал, что тела составлены из неизмеримо
малых частиц. Конус с этой точки зрения оказывался- 
совокупностью наслаивающихся друг на друга плоских, 
дисков неизмеримо-малой высоты. Демокриту удалось- 
сделать ряд ценных открытий, в частности, вывести, 
что конус равновелик трети цилиндра с теми же осно
ваниями и высотой. Показав плодо
творность использования бесконечно
го, Демокрит оказал науке величай
шую услугу. Однако, статическая 
форма бесконечно-малого («неделимо
го»), в которой оно появилось в гре
ческой науке, была чревата многими 
трудностями. В ходе полемики меж
ду школой элейцев и точно неизвест
ными их противниками была подвер
гнута острой и во многом справедли
вой критике мысль о составлении не
прерывных величин из бесконечного 
множества бесконечно-малых элемен
тов. Ярко выраженные в парадоксах 
Зенона доводы элейцев сильно стиму
лировали работу математиков над 
уточнением инфинитезимальных при
емов. Результат ее позднее вылился 
да исчерпывания.—Существенное значение в истории* 
И. и. имела также знаменитая задача о квадратуре круга 
(см.). Попытки решить ее дали много ценного. Гиппократу 
из Хиоса (середина 5 в. до хр. э.) удалось найти первую- 
точную квадратуру нескольких криволинейных фигур (см. 
Гиппократовы луночки). Философ-софист Антифонт (ко
нец 5 в. до хр. э.) предпринял попытку найти квадрату
ру круга, вписывая в круг правильные многоугольники 
со все увеличивающимся числом сторон. Другой философ, 
Бризон, дополнил это предложением употреблять также 
описанные многоугольники. Коковы бы ни были допу
щенные при этом ими обоими ошибочные заключения, сама 
процедура аппроксимирования криволинейной фигуры с 
помощью прямолинейных оказалась важнейшей.—Для 
строгого обоснования результатов, полученных ранее с по
мощью вызывавших возражения неделимых, математика 
нуждалась в приеме, к-рый не применял бы понятий акту
альных бесконечно-большого и малого. При этом матема
тика античного мира не могла пойти по пути, на к-рый 
вступила она в новое время, когда параллельно с успехами 
динамики выросло понятие переменной величины. Матема
тика античности была наукой о постоянных величинах; ме
ханика в то время также сводилась лишь к статике. В 
круге подобных идей был разработан Эвдоксом Книдским 
(410—356 до хр. э.) т. н. метод исчерпывания (см. Исчер
пывания метод). Пользуясь этим методом, Эвдокс дока
зал теоремы об объемах конуса и пирамиды и вывел, что* 
площади кругов относятся как квадраты диаметров, 
а объемы шаров—как кубы последних. В 3 в. до хр. э. 
развивающиеся статика и гидростатика потребовали вы
числения ряда объемов, площадей и центров тяжести. 
Лучшие достижения древности в этой области были полу
чены Архимедом (см.). Целый ряд открытий он получил, 
сочетая теорию рычага с методом неделимых. Изящным; 
образцом может служить впервые им найденная квадра
тура параболы. В сегмент параболы S вписан равно
бедренный треугольник АВС (рис. 4), ось DC продол
жена до пересечения с касательной BE, к АВ проведен 
перпендикуляр AF до пересечения с касательной BF, и 
BG продолжена на GH = GB. Наконец, проведена произ
вольная прямая MI, пересекающая параболу в К, а ВИ

Т . MI GH ов L. Архимед легко получает сперва, что -777e • За-К. 1 GLi 
тем он представляет себе, что отрезок KI перенесен и за
креплен в своей середине в точке И. Если рассматривать 
HL как рычаг с точкой опоры G, то линии К'Г и MI— 
грузы на его концах—будут в равновесии. Это справед
ливо для всякой линии, параллельной MI в треуголь
нике ABF. Так как треугольник ABF составлен из пря
мых, проведенных в нем, а сегмент параболы S составлен 
из прямых, взятых в нем аналогично прямой KI, то тре
угольник ABF, оставшийся на месте, будет в равнове
сии относительно точки G с сегментом параболы, подве
шенным в Н. Центр тяжести треугольника ABF отсекает 
на медиане GB в точке N отрезок GN =-| GB = ±GH'r 

о 3
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С О -1 о

значит = -Qjj- и S = - ДАБЕ = - ЛАВС. — Наря
ду с методом неделимых, к-рый Архимед считал эври
стически ценным, но не строгим, он употреблял и метод 
исчерпывания. Архимед первый вычислил поверхность 
шара, а также дал кубатуру эллипсоида с помощью 
вписанных и описанных цилиндров и суммирования ряда 
1а +22 +... +п2. Говоря языком современной математики,

а
x2dx = —. После Архимеда вплоть 

о
до конца античной культуры существенно новых резуль
татов получено не было. Застой явился результатом ис
сякания живых родников научного творчества. Дело было 
не в трудностях метода исчерпывания, оказавшихся, как 
иногда думают, не по плечу преемникам Архимеда, а 
в том, что ни техника ни наука не ставили перед ма
тематикой в этой области новых проблем. Интерес к ней 
поэтому ослабевал, оригинальные идеи не возникали, 
и деятельность ученых все более вырождалась в ком- 
ментаторство.

Арабы. Арабская наука сохранила в переводах многие 
работы Архимеда, но почти не дополнила их чем-либо 
новым. Единственным шагом вперед явилось вычисле
ние Ибн-Альхайтамом (965?—1039) сумм членов ряда 
ls+23+ ... + п3 и ряда 1Ч-24+ ... (необходимых для 
•нахождения квадратур, аналогичных современным инте- 

а а
тралам J* xzdx и J* x*dx) и объемов тел вращения пара- 

о о
<болы вокруг какого-нибудь диаметра или ординаты (по 
методу исчерпывания).

Средневековье. Средние века еще менее обогатили ма
тематику в этом отношении. Ремесленная техника и зем
лемерие долгие столетия удовлетворялись грубо при
ближенными правилами; проблема точных квадратур и 
кубатур не выставлялась. Только философские размышле
ния схоластиков о бесконечном сыграли позднее извест
ную роль. Фома Брадвардин (приблизительно 1290—1349), 
например, считал, что хотя непрерывное содержит беско
нечно много неделимых низшего измерения, но из них 
не составляется.

Новое время. Современное естествознание, как указы
вал Энгельс, «начинается с той грандиозной эпохи, когда 
буржуазия сломила мощь феодализма» (Энгельс, Диа
лектика природы, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XIV, стр. 415). Это относится и к математике, коренное 
преобразование к-рой выпало на 17 в., когда возникла 
безусловная необходимость в широком использовании 
бесконечно-малых. Расцвет архитектуры, строительство 
каналов, судоходство ставили проблемы статического и 
гидростатич. характера, требовавшие вычисления объе
мов, площадей, центров тяжести. Подталкиваемая нуж
дами навигации, новая астрономия, выдвинувшая теорию 
эллиптических орбит планет, требовала вычисления слож
ных квадратур. Запросы баллистики породили динамику, 
поставившую перед математикой новые задачи вычисле
ния скорости по данному закону пути и пути по данному 
закону скорости. «При таком положении вещей естест
венно, что первое место заняла элементарнейшая отрасль 
естествознания—механика земных и небесных тел, а на
ряду с ней, на службе у нее, открытие и усовершенство
вание математических методов» (там же, стр. 477). 
Динамика оказала при этом решающее влияние. Если 
первоначально ученые, отправлявшиеся от Архимеда, 
использовали только идеи античной математики, то новое 
учение о движении ввело в математику ранее отсутство
вавшие в ней идеи переменной величины и функциональ
ной зависимости. «Поворотным пунктом в математике 
была Декартова переменная величина. Бла
годаря этому в математику вошли движение и диа
лектика и благодаря этому же стало немед
ленно необходимым дифференциаль
ное и интегральное исчисление, зачатки 
которого вскоре были заложены и которое было в целом 
завершено, а не открыто, Ньютоном и Лейбницем» (там 
же, стр. 426—427). Математика теперь надолго соединяет 
свои судьбы с судьбами механики и физики. Первыми ра
ботниками в этой области были астроном Кеплер, механик 
Галилей и его ученики Кавальери и физик Торричелли, 
физик Паскаль, механики и физики: Роберваль, Гюйгенс 
и Ньютон. Относительно «чистые» математики, как Фер
ма, встречаются реже.

Кеплер, Кавальери. Метод неделимых. Первым выда
ющимся предшественником творцов И. и. явился И. Ке
плер (см.) (1571—1630). Не будучи даже знаком с «ме
ханическим методом» Архимеда (сочинение которого от
крыто было в 1906), он гениально реконструировал свое
образный вариант идеи неделимых. Теорему о том, что 
площадь круга равновелика площади треугольника с 
©ысотой, равной радиусу, и основанием, равным дли
не окружности, он «доказывает» в нескольких словах: 
окружность круга содержит столько же частей, сколько 
сточек, т. е. бесконечно много; каждая точка рассматрива
ется как основание равнобедренного треугольника с вер

шиной в центре круга и со стороной, равной радиусу; пло
щадь круга состоит тогда из бесконечно многих тре
угольников, равновеликих в сумме треугольнику с той же 
высотой, т. е. радиусом, и с основанием, равным сумме 
оснований, т. е. длине окружности. Пользуясь таким 
приемом, Кеплер нашел в сочинении «Новое измере
ние винных бочек» (1615) целый ряд объемов тел враще
ний, гл. обр. конических сечений. Знаменитый астроно
мический закон площадей также был получен инфините
зимальным путем. Вычисления Кеплера «сумм всех не
делимых» соответствовали, конечно, вычислению инте
гралов. Но не было при этом сколько-нибудь строгих 
предельных переходов, и самые неделимые представляли 
собой весьма смутные понятия. Выдвинув на первый 
план идею дробления целого на удобовычислимые эле
менты, Кеплер сделал плодотворное дело. Но то, что он 
при этом откинул имевшуюся налицо форму доказа
тельства методом исчерпывания, привело его к нек-рым 
ошибкам и могло породить ряд неверных результатов 
в методах вычисления и исследования.

Старые формы вычисления были отброшены, но нельзя 
было отбросить, откинуть форму вычисления, форму до
казательства вообще. Надо было в дальнейшем вырабо
тать и новые строгие формы математических доказа
тельств. — Крупной работой в 
этом отношении явилась «Гео
метрия, изложенная по новому 
способу с помощью неделимых 
частей непрерывных величин» 
(1635),которую впоследствии до
полнили и уточнили «Шесть гео
метрических упражнений» (16 47). 
Автором обеих работ являлся 
Б. Кавальери (см.) (1591—1647), 
ученик Галилея (1564—1642).
Неделимые Кавальери(это поня
тие точно не определяется) суть 
актуально бесконечно-малые об
разы более низкого измерения, рис. 5. 
чем обладающее ими в бесконеч
ном числе непрерывное целое; последнее на них не рас
падается. Но если из неделимых элементов нельзя соста
вить непрерывность высшего измерения (здесь Кавальери 
противопоставляет свое учение взглядам Кеплера), то 
они порождают эту непрерывность при продвижении, 
при течении. Рабочим орудием неделимые становятся 
следующим образом. Если провести касательную к огра
ничивающей площадь кривой («направляющую ось»), то 
при движении ее параллельно самой себе она займет по
ложение всех пересекающих в этом направлении фи
гуру хорд. Совокупность всех неделимых той или иной 
фигуры служит у Кавальери понятием, отвечающим по
нятию интеграла. Эти совокупности, правда, всегда бес
конечно велики, но зато во многих случаях отношение 
их имеет определенную величину. Основные принципы 
пользования ими таковы: 1) совокупность неделимых 
фигуры не зависит от выбора направляющей оси; 2) пло
щади двух фигур находятся в отношении совокупностей 
их неделимых. Все это легко переносится на трехмерное 
тело. Для сравнения площадей фигур проводятся парал
лельно направляющие оси и берутся, на одинаковых 
расстояниях, параллельные им секущие. Если послед
ние находятся в постоянном отношении, то такое же от
ношение имеется и между площадями. Так (рис. 5) АВ 
и АС—ординаты эйлипса с осями а, b и круга радиуса а 
находятся всегда в отношении b : а; то же можно сказать 

о хордах (удвоенных ординатах); следова
тельно, площадь эллипса относится к пло
щади круга, как b : а. Следующим шагом 
Кавальери было введение совокупностей 
квадратов неделимых, т. е. квадратов, по
строенных на неделимых прямых фигуры.

Рис. 6. Он доказал теорему: совокупность квадра
тов параллелограма относится к совокуп

ности квадратов любого из образуемых в нем диагональю 
треугольников, как 3:1. Если положить (рис. 6) АС=а 
(высоту параллелограма для удобства взять равной а) 
и АВ=х, то совокупность квадратов в треугольнике дает

а
(в современных обозначениях) J х2 dx (объем пирамиды), 

о 
а

а в параллелограме £ a2dx=a3 (объем параллелепипеда), 
о

В наших терминах теорема Кавальери утверждает, что 
а р а3J x2dx = у . Пользуясь этим, Кавальери удалось по- 

о 
новому определить площадь параболы и спирали Архи
меда (для этого он ввел криволинейные неделимые). По
зднее им были даны аналогичные теоремы для степенных 
функций до 9-й степени включительно.

Ферма и Паскаль, Более сходными с современными 
приемами являются приемы П. Ферма (см.) (1601—65). 
Рассматривая кривые у=хп в прямоугольной системе
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координат, Ферма разбивал ось абсцисс точками, абсциссы 
к-рых образуют геометрическую прогрессию (убываю
щую при п>0 и возрастающую прип<0). Затем он в 
площадь кривой вписывал или описывал около нее прямо
угольники вида ydx. Площади этих прямоугольников 
образуют легко суммируемую геометрическую прогрес
сию. В результате Ферма нашел, что (в современных обоз-

а р ап+1начениях) всегда J xndx= (кроме случая n = — 1).
О

Он явно пренебрегал в этих вычислениях (ссылаясь на 
возможность точного косвенного доказательства) разли
чием между площадью бесконечно-малой части фигуры 
и площадью вписанного в нее или описанного около нее 
прямоугольника, т. е. пренебрегал величинами высшего 
порядка малости.—Блэз Паскаль (см.) (1623—62) попреж- 
нему пользовался термином «сумма линий». Он говорил, 
что хотя многие считают неточным выражать плоскость 
через посредство неопределенно-бесконечного числа ли
ний, но на самом деле «под этими словами разумеется 
не что иное, как сумма неопределенно-бесконечного 
числа прямоугольников, образованных каждой ордина
той с каждой из равных малых частей диаметра, сумма 
которых, конечно, есть плоскость». Но, преобразовав 
совокупность неделимых Кавальери в сумму бесконечно
малых и установив в общем виде (1654) связь между 
арифметической задачей суммирования рядов 1т +2т + ... 
+/гш и квадратурами, он значительно ближе своих пред

шественников подошел к современным идеям И. и. Пас
каль выполнил ряд вычислений, соответствующих вычи
слению интегралов:

J*sinx dx, J\in2x dx, J*(aa—x2)3/2dx, 

связанных с различными геометрическими и статисти
ческими задачами, У него же в геометрической форме 
можно найти способ интегрирования по частям.

Спрямление кривых. Проблема спрямления кривых 
(вычисления длины кривых линий) долгое время не 
ставилась вообще, ибо господствовало убеждение, что 
кривые несравнимы с прямыми. Первым спрямил лога
рифмическую спираль Торричелли (1640), но решение его 
с точки зрения И. и. не интересно. Из алгебраических 
кривых впервые была спрямлена в 1657 полукубическая 
парабола уъ=х3 В. Нейлем (1637—70). В следующем году 
Хр. Рен (1632—1723) спрямил циклоиду. Вообще задача 
спрямления была сведена к квадратурам. Было уста
новлено, что элемент дуги ds=/dx2 + dy* и что для кри
вой у=/(х) длина ее s выражается площадью кривой 
y = Vi +у'2. Хр. Гюйгенсу (1629—75) удалось получить 
с помощью эволют кривых ряд спрямлений; им же был 
проведен ряд вычислений площадей поверхностей тел 
вращения.

Открытие И. и.: Ньютон» Лейбниц. В результате всех 
этих работ стала ясной общность тех операций, кото
рыми пользовались при решении внешне несходных за
дач геометрии и механики. Все они приводились в своем 
математическом существе к вычислению определенных 
интегралов. Нашей идее определенного интеграла вполне 
отвечало в геометрическом отношении понятие квадра
туры. Заключительным звеном в цепи открытий пред
шественников Ньютона и Лейбница было установление 
взаимной связи между интегрированием и дифференци
рованием. Это открытие, перекинувшее мост между двумя 
до тех пор раздельными отделами исчисления бесконечно
малых и имевшее огромные последствия, было опубли
ковано И. Барроу (1630—77) в «Геометрических чтениях» 
(1670). Обратный характер обеих операций был им сфор
мулирован еще в геометрической форме.

Математике 17 в. во всех областях присуще было стре
мление к максимальному возможному обобщению ее 
приемов. Перечисленные открытия к 70-м гг. этого века 
подготовили все необходимые условия для создания об
щих математических понятий и приведения различных 
методов квадратур и дифференцирования в системати
ческое исчисление, совершающееся по нек-рым устано
вленным единым правилам. Вместе с тем ощущалась 
потребность в изобретении специальной символики, нуж
ной для операций нового алгорифма. Создание И. и. как 
алгорифма пришлось на долю И. Ньютона (1642—1727) 
и Г. В. Лейбница (1646—1716).—Метод Ньютона, разра
ботанный им около 1671, по происхождению и содержа
нию тесно связан был с его механическими работами. 
В основу были положены два понятия: флюксии, озна
чающей скорость изменения зависимой переменной отно
сительно независимой, и флюенты—величины, для к-рой 
заданная величина служит флюксией, т. е. величины, 
изменяющейся с заданной скоростью. Флюксия соответ
ствовала полностью нашей производной; флюента пред
ставляла собой неопределенный интеграл или же (термин 
Лагранжа) первообразную. В «Методе флюксий и бес
конечных рядов» (1671, опубликован в 1737) Ньютон яс
но установил основные две взаимообратные задачи исчис
ления бесконечно-малых. Все задачи, связанные с изу
чением кривых линий, он свел к двум общим пробле
мам, которые выразил в механических терминах: 1) дли
на проходимого точкой отрезка дана во всякий момент 

х 
;dx

1 + х 0

времени; требуется определить скорость движения в лю
бое время; 2) скорость движения дана во всякий момент 
времени; требуется определить длину пройденного за 
любое время отрезка. Хотя аргументом здесь бралось 
время, но, как указывал сам Ньютон, это ограничение 
можно было сразу отбросить. Основь|ваясь на такой кон
цепции, Ньютон построил свое И. и*; на понятии перво
образной функции. Для применения його к квадратурам 
он доказывает, что флюксия площади s равна ординате, 

ds _т. е. что = у. Тогда задача квадратуры сводится, как 
и другие, к отысканию первообразных. Первообразная 
функция определяется вообще по данной ее производной 
с точностью до произвольного постоянного слагаемого. 
Это знал и Ньютон, умевший, конечно, определять про
извольное постоянное при условии, если известно зна
чение первообразной при каком-либо значении х. В пе
чати «произвольно выбранная постоянная интегрирова
ния» появилась впервые в одной статье Лейбница в 1694.— 
Для своих флюксий и флюент Ньютон ввел специальную 
символику: он обозначил первую, вторую и т. д. флюксии 
(первую, вторую и т. д. производные) через х, х и т. д., 
а флюенту—через х. Обозначение это долго не удержа
лось.—Еще до Ньютона Н. Меркатор (1620—87) впервые 
(1668) применил к вычислению 1п(1+х) бесконечный 
степенной ряд. Зная, что In (1 +х) представляет собой 
нек-рую площадь гиперболы у=—!— Гт. е., что In (1 +х) =

1 + xL

, и найдя делением, что^-^=1 -х+х2 — х2 +...,

он интегрирует почленно этот ряд и получает ряд для 
логарифма /v.2 дсЗ

1п(1+х) = х-|- + ^-...
Способ разложения интегрируемой функции в бесконеч
ный ряд по степеням х и его почленного интегрирования 
играет у Ньютона (и в дальнейшем развитии И. и.) боль
шую роль. Умея интегрировать хт и пользуясь открытой 
им теоремой о биноме, Ньютон выразил целый ряд инте
гралов через бесконечные ряды, значительно расширив 
область изучаемых функций и способствуя кристалли
зации самого понятия функций.

Исчисление флюксий и флюент было готово во мно
гом уже в 1671, но об этом знал узкий крут лиц, а широ
кую гласность оно получило значительно позднее. По
этому влияние их оказалось меньшим, чем влияние работ 
Лейбница, опубликованных ок. 1690. К открытию И. и., 
сделанному независимо от Ньютона, Лейбниц пришел 
от так наз. обратной задачи о касательных. Последняя 
(поставленная еще в 1637 Ф. Дебоном) требовала найти 
кривую по тем или иным свойствам наклона касательной, 
т. е. найти у из условия /(х, у, у') = 0 (это, вообще говоря, 
задача теории дифференциальных уравнений, см.). Уста
новив, что решение этой задачи часто приводит к квадра
турам, Лейбниц занялся поисками общего алгорифма 
для решения проблемы квадратур и касательных, взаимно 
обратный характер которых был ему понятен. Он отправ
лялся при этом от идей Кавальери—Паскаля. Два фун
даментальных понятия его исчисления были дифферен
циал (см.), бесконечно-малая разность непосредственно 
следующих друг за другом значений переменной и сум
ма бесконечного множества дифференциалов, впослед
ствии названная, по совету Иоганна Бернулли, интегра
лом (integer значит целый). Величина, разлагавшаяся 
Лейбницем на дифференциалы, естественно получалась 
обратно как целое при их сложении. Определив интеграл 
как сумму, Лейбниц тотчас же свел, однако, его вычис
ление к нахождению первообразной. Составив таблицу 
ряда дифференциалов, он тем самым получил таблицу 
соответствующих интегралов. Всем этим Лейбниц обладал 
уже в 1675. Введение символики относится к этому же 
году. Сперва он вслед за Кавальери употребил для инте
грала знак omn. (omnia значит все), но потом стал 
писать J* у, где знак J* есть удлиненное S, первая буква 

слова summa. Так, J*x = , J*(u + v) = Ju + J* v.

Вслед за тем он окончательно остановился на знаке J*ydx, 
ибо суммировались не линии у, а дифференциалы площади 
ydx. В этой замечательной форме характеристики инте
грала и дифференциала употребляются доныне. Симво
лика Лейбница не только проще Ньютоновой (для высших 
производных) и не только явно указывает аргумент 
дифференцирования или интегрирования, благодаря чему 
его характеристики оказывались прекрасными опера
торами, но и отображает тот математический процесс, 
который приводит к обозначаемым понятиям. Впервые 
знак интеграла был опубликован в статье Лейбница 
(1686), а слово интеграл—в 1690 в статье Я. Бернулли 
(Лейбницсперва говорило «суммирующемисчислении»).— 
Основные свойства неопределенного интегрирования 
Лейбницу были, конечно, хорошо известны. Среди упо
треблявшихся им специальных способов были: замена
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переменной, интегрирование по частям, а также т. н. 
дифференцирование по параметру под знаком интеграла 
(1697). Лейбницу также принадлежит в основном извест
ный прием интегрирования рациональных дробей раз
ложениями на простейшие дроби с помощью неопределен
ных коэффициентов (1702—03).

18-й век. В конце 17 и 18 вв. область приложения инте
грального исчисления необычайно возросла. С его по
мощью изучались развертки кривых, каустические кри
вые, встречающиеся в оптике, ортогональные траекто
рии, цепная линия; его применяли в общих вопросах 
теории рядов, в задачах механики и при решении др. 
задач. В результате от И. и. начали отпочковываться 
новые математические ветви. Таковыми были: заложен
ное Я. Бернулли (1654—1705) вариационное исчисле
ние, теория Эйлеровых функций, учение об эллип
тических интегралах, породившее в следующем веке тео
рию эллиптических функций (см. Эллиптические интегра
лы и функции). К первым попыткам вычисления интегра
лов от комплексных выражений или интегралов между 
мнимыми пределами (Я.Бернулли, Эйлер, Лаплас)восходит 
теория функций комплексного переменного (см.).—Основ
ные работы выпали на долю школы, основанной Лейб
ницем, хотя и последователям Ньютона принадлежали 
ценные открытия. Работавшие в тесном научном контакте 
с Лейбницем Я. и И. Бернулли и гениальный ученик 
последнего Л. Эйлер (1707—83) особенно содействовали 
прогрессу И. и. Основные итоги деятельности 80 лет 
были подведены Эйлером в трехтомном «Основании инте
грального исчисления» (1769—70), содержащем по 
неопределенному интегрированию большую часть того, 
что излагается в современных курсах анализа. Наиболее 
важными нововведениями явились криволинейные и 
кратные интегралы. Криволинейный интеграл впервые 
встречается в 1743 у А. Клеро (1713—65). Двойные 
интегралы были построены Эйлером (1770). Тройные 
интегралы немедленно вслед за тем (1772) ввел Ж. Лаг
ранж (1736—1813). В основе И. и. 18 в. лежало попреж- 
нему отыскание первообразной. Стоя в принципиальном 
отношении на той точке зрения, что И. и. есть исчисле
ние некоторых сумм, Эйлер находил, что работать удоб
нее и плодотворнее вообще с Jf(x)dx просто как с функ
цией, дифференциал к-рой есть f(x)dx. Введение знаков 
Я. Бернулли и Л. Эйлером для логарифма, синуса, ко
синуса и др. элементарных функций и выделение не
скольких особо часто встречавшихся функций в группу 
т. н. элементарных привели к постановке новой проблемы 
неопределенного интегрирования. В эпоху Ньютона 
интеграция в тех случаях, когда интеграл не выражался 
конечным алгебраическим образом, сводилась к отыска
нию бесконечного степенного ряда, позволявшего полу
чать приближения с любой степенью точности, и в И. и. 
интересовались, гл. обр., возможностью конкретного вы
числения интеграла для нек-рого значения аргумента. В 
эпоху Эйлера возникает проблема интегрируемости функ
ции f(x) в конечном виде, т. е. через комбинацию конеч
ного числа элементарных функций, и много усилий от
дается на исследование способа приведения более слож
ных интегралов к более простым; конечно, при этом 
развивают (особенно Эйлер) и методы приближения бес
конечными рядами и произведениями новых трансцен
дентных функций, порождаемых И. и.—По приближен
ному исчислению определенных интегралов важные ра
боты были сделаны в Англии; в частности, Т. Симпсон 
(1710—61) вновь открыл и опубликовал носящую его 
имя формулу, известную, однако, еще Дж. Грегори в 
1668.—В 18 в. устанавливаются и правила вычисления 
определенных интегралов. Эйлер уже говорил, напр., об 
«интегрировании, распространяющемся от х= 0 до х=1» 
(1771), и употреблял символ §Pdx & J • Термин
«определенный интеграл» почти тогда же (1779) был пред
ложен П. Лапласом (1749—1827), понимавшим под ним 
«интеграл, взятый от одного установленного значения 
переменной до другого», и обозначавшим его (1773) так:

Современный символ определенного ин- 
b

теграла J*/(x)dx был предложен ок. 1819—22 Ж. Фурье 
а

(1768—1830). Основоположники И. и. и их продолжатели 
в 18 в., несмотря на массу открытий в этой области, не 
смогли его логически обосновать. Применявшиеся опре
деления исходных понятий не отличались подлинной 
строгостью. Это обстоятельство обусловливалось налич
ным материалом математики, не ставившим еще целого 
ряда возникших позднее проблем существования и огра
ничительных условий, связанных с вопросом о непрерыв
ности функций. Однако, к концу рассматриваемого пе
риода ходячие идеи об исходных понятиях уже начали 
препятствовать дальнейшей работе, что вскоре и приве
ло к существенной реформе И. и., выпавшей на долю 19 в. 
(см. Интеграл).

Лит. см. при ст. Дифференциальное исчисление. Кроме 
того: Поссе К. А., Курс интегрального исчисления, 
2 изд., М.—Л., 1935; Курант Р., Курс дифферен

циального и интегрального исчисления, ч. 1—2, М.—Л., 
1931; Гарди Г., Интегрирование элементарных функ
ций, М.—Л., 1935; Скарборо Дж. Г., Численные- 
методы математического анализа, М.—Л., 1934; Зан
ден Г., Элементы прикладного анализа, М.—Л., 1932; 
Цейтен Г. Г. (Сбтен X.), История математики в древ
ности и в Средние века, М.—Л., 1932; е г о ж е, Исто
рия математики в 16 и 17 вв.,М.—Л., 1933; Тимчен
ко И., Исторические сведения о развитии понятий и ме
тодов, лежащих в основании теории аналитических функ
ций, «Записки математического отделения Новороссий
ского общества естествоиспытателей», Одесса, 1892—99, 
тт. XII, XVI, XIX; Wieleitner Н., Geschichte der 
Mathematik, [t. ] II, Berlin, 1923 (Sammlung G6schen 
[875]); Peirce В. O., A short table of integrals, 
Boston, 1910. А. Юшкевич.

ИНТЕГРАЛЬНЫ E ИНВАРИАНТЫ, впервые 
введены в математику Пуанкаре (см.). Пусть 
дана система дифференциальных уравнений

= г = 1, 2, п. (1)
Решение этой системы уравнений представляет 
собой систему функций

= я£), г = 1, 2, ..., п, (2>
зависящих от t и от «начальных условий», т. е. 
от значений х$, ..., к-рые принимают 
значения®!, х2, ..., хп при t = t0, где t0—нек-рое 
«начальное значение» независимого перемен
ного t. Если рассматривать ®2, ..., как 
координаты точки Ро в n-мерном пространстве 
Еп, a ®i, х2, ...» хп — как координаты точки Р, 
(зависящей от t) того же пространства, то урав
нения (2) определяют преобразование

Pt = FdP0) (П
пространства Еп в самого себя. Пусть е0— 
некоторое множество точек (в простейшем слу
чае—нек-рый объем) пространства Еп. Обозна
чим через et множество точек, получающееся 
из преобразованием Ft. Например, если урав
нения (1) являются уравнениями движения ча
стиц жидкости в трехмерном пространстве, то 
et обозначает тот объем пространства, в кото
рый перейдут к моменту времени t частицы 
жидкости, находившиеся в момент времени t0 
в объеме е0. Если q (®х, х2, t) есть плот
ность жидкости в момент времени t в точке 
с координатами х19 х2, х8, то, очевидно, 

fffe (®Ь ^2, to) ^Х1 &Х* =
%

^Х19 Х*’ Х*’^ dX* dX3'
et

Плотность q дает нам первый пример И. и. 
Вообще функция M(xli х2, ..., xnt t) называет
ся И. и. n-го порядка, если для всех t и лю
бого объема е0
J* J* ... J* M(®i, х2, ..., ®n, tQ)dx1dx2... dxn = 

«о
=Л - х2,..., Xfi, t) dx! dx2... dxn. 

et
При p <Zn И. и. p-того порядка называется 
интеграл, распространенный на р-мерное мно
гообразие е0, сохраняющий свое значение при 
переходе от е0 к многообразию et (каково бы ни 
было t). В частности, криволинейный интеграл 

j* (MidXi. + M2da?2 + ... + Мп<2жя) (3) 

называется И. и. первого порядка, если он 
сохраняет свое значение при замене кривой Со 
на кривую Ct (каково бы ни было t). Если кри
волинейный интеграл (3) сохраняет свое зна-
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чение при переходе к Ct только в случае зам
кнутых кривых Со (и С/), то он называется от
носительным И. и.

Лит.: Г у р с а Э., Курс математического анализа, 
т. I—III, под ред. Б. К. М л од эеевского, М.—Л., 
1933; Ро1псагё Н., Les methodes nouvelles de la

Переходя здесь к пределу в предположении, 
что п —> со и Д£ = —> 0, получаем И. у. для 
определения и(х):

m£canique celeste, v. Ill, Invariants int^graux, P., 1897; 
Whittaker E. T., Analytische Dynamik der Punkte

и
und starren Кбгрег, B., 1924 (Die Grundlehren d. ma- 
thematischen Wissenschaften in Einzeldarstellung, hrsg. 
von R. Courant, Bd XVII); Cart an E., Lemons sur 
les invariants int^graux, P., 1922.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, уравне
ния, в которых неизвестная функция входит

(x)-v*fК (х, S) и (S) dS = f К (X,S) f (S) dS. (2) 
о о

под знаком интеграла. К интегральным 
уравнениям приводят многие задачи ме
ханики и физики. Одним из типичных
примеров является задача о колебаниях 
струны. Пусть упругая однородная стру
на длины I, линейной плотности 1, за
крепленная на концах и натянутая си

И. у. вида
ь

<p(x)-AfK(x, S)v(S)dS=f(x), (3) 
а

где <р(х) — неизвестная функция, К(х, и 
f (х) — известные и Л — произвольный параметр, 
называются И. у. Фредгольма второго рода. 
И. у. Фредгольма первого рода называется 
уравнение вида:

лой совершает 
малые колебания 
под действием пе
риодической силы 
f (ж) cos vt (вели- 

* чина силы рас
считана на едини
цу длины струны;

ъ
f К (х, £)<?(£) dl = f(x). (4)
а

Рис. 1. v—частота коле
бания) . Задача за

ключается в отыскании формы струны для ка
ждого момента времени t. Предполагая дви
жение периодическим, положим у = и (х) cos vt; 
по принципу Даламбера, можно рассматривать
струну как нахо
дящуюся в равно
весии в каждый 
момент времени t 
под действием сил 

, д*у инерции—dx =
= v2 и (х) cos vt dx 
и внешних сил 
f (х) cos vi, прило
женных к каждо
му элементу стру
ны dx, а также сил 
натяжения у. (ри
сунок 1). В частном 
ствует одна лишь сила, равная 1, приложенная 
в точке £, форму струны легко определить (рис.2):

случае, когда на струну дей-

у = К(х, £) =
1-ё „ ---Т~ X,
t (1-х) 
*

(0<.ж<£)

(5<®<1).
Но тогда под действием силы f (£) cos vtkg 4- 
+ v2 и (£) cos vt А£, приложенной в той же точ
ке к элементу Д$, струна должна принять 
форму у = и (х) cos W = К (х, f (£) cos vt + 
4- v2K(x, £)u(f) cos vtM, а под действием не
скольких таких сил, приложенных в точках 
Si, ...» £п, —форму:

п
У = и(х) COS vt = 2 % (&, f (£|) cos +

2 = 1

+ V2 2 % (X> Si) U (f<) cos vtM,
i =1

ИЛИ

u (®) - v2 2 К (x, Si) U (Si) &S = 
г=1

= %K(x, ЫНЫМ. (1)
г=1

Функция К (х, £) называется в обоих случа
ях ядром уравнения. Эта терминология введе
на Д. Гильбертом и является общепринятой. 
Уравнения вида (3) и (4), в к-рых верхний пре
дел интегрирования переменный (х вместо Ъ), 
называются уравнениями Вольтерра второго 
и первого рода. Их можно рассматривать как 
частные случаи уравнений (3) и (4), предпо
лагая, что ядра К (ж, £) обращаются в ноль 
при £>ж.

Исторически первый пример решения И. у. (первого 
рода) можно связать с именем Фурье, который показал 
(1811), что если
ОО СО

J* 2 cos 2nst« ?>(t) dt = / (s), то ф (s)= J* 2 cos 2ast • /(t) dt 
0 0

(частный случай интегральной теоремы Фурье). Абель 
(1823, 1826) пришел к И. у. первого рода, решая следую
щую задачу: определить форму кривой, по к-рой без 
трения скатывается тяжелый шарик, если время, в те
чение к-рого он достигает наинизшей точки, есть задан
ная функция высоты падения х.

Далее история И. у. связана с именами Луивилля 
(1832, 1837), Беера (1855) и Неймана (1877), развивших, 
исходя из задач механики и физики (гл. обр. электро
статики), метод последовательных приближений для ре
шения уравнений второго рода. Беря в (3) /(х) в качестве 
первого приближения для ф(х), мы получаем следующие 
приближения в виде:

Ь
9>1 (х) = / (х) + Я J К (x,f) / (f) df, 

а 
b

9>2(х) =7(х) + А f К(х, ...
а

Эти приближения будут сходиться к <р (х) при достаточно 
малых Я. Вольтерра (1896) (и независимо от него Леру) 
показал, что для уравнений, названных впоследствии его 
именем, последовательные приближения сходятся к реше
нию ф(х) при любом Я.

Общую теорию интегральных уравнений построил 
Фредгольм (1900—03), исходя из весьма замечательной 
связи интегральных уравнений с системами линейных 
алгебраических уравнений. Поясним эту связь на приме
ре задачи о колебаниях струны.

Возвращаясь от уравнения (2) к приближенному урав
нению (1), дадим в последнем переменному х, последо
вательно, значения |х, £а, ...» Тогда мы получим 
систему п линейных алгебраических уравнений для 
определения неизвестных и (|х), и ($,), ...,*u($w)

Как известно из теории определителей, решения си
стемы получатся в виде частного определителей. Пере
ходя в полученных формулах к пределу, при п-> оо, мы 
получим решение И. у. (2) в виде частного двух извест
ных функций. Фредгольм, проведя выкладки в общем 
виде, получил каждую из этих функций в виде ряда 
расположенного по степеням параметра Я, сходящегося 
при любом значении Я. Далее он показал, что, вообще, 
имеет место та же альтернатива, что и для систем линей
ных алгебраических уравнений: при заданном значении я
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либо уравнение (3) имеет единственное решение, а со
ответствующее ему однородное уравнение

Ъ
<р (ос) - Я (х, <р (5) de = 0

а
не имеет других решений, кроме у (х) = 0, либо уравнение 
(3), вообще, не имеет ни одного решения [если только 
/(х) не удовлетворяет специальным условиям], а однород
ное уравнение имеет бесчисленное множество решений, 
выражающихся линейно через конечное число незави
симых решений. Последнее обстоятельство имеет место 
для тех значений я, при к-рых степенной ряд, стоящий 
в знаменателе формулы Фредгольма, обращается в ноль 
(алгебраическая аналогия: определитель системы равен 
нолю). Такие значения Я называются фундаментальными, 
или собственными, значениями ядра К (х, £), а соответ
ствующие им решения однородного уравнения—фунда
ментальными, или собственными, функциями. Особенно 
часто встречаются в приложениях интегральные урав
нения с симметрическим ядром, т. е. таким, что К (х, ё) = 
= К (£, х). Теорию таких уравнений развили Д. Гильберт 
и Е. Шмидт. Для всякого действительного симметриче
ского ядра существует по крайней мере одно фундамен
тальное число, а вообще говоря,—бесчисленное множество 
фундаментальных чисел и, следовательно, фундаменталь
ных функций:

(х), <Р2 (х), ... , д* (х),...
Последние всегда можно предполагать ортогональными 
и нормированными, т. е. такими, что

Ь

а
Основным результатом теории является тот факт, что 
решение интегральных уравнений (4) в случае симмет
рического ядра может быть представлено в виде абсолют
но и равномерно сходящегося ряда по фундаменталь
ным функциям.

Часто задачи, приводящие к И. у., могут 
быть сведены к дифференциальным уравне
ниям и обратно; т. н. краевые (граничные) 
задачи теории дифференциальных уравнений 
сводятся к И. у. По многим причинам И. у. 
предпочтительнее. Так, напр., задачи о коле
баниях струны, стержня, мембраны и пластин
ки приводят к дифференциальным уравнениям, 
соответственно обыкновенным второго и чет
вертого порядков и с частными производными 
второго и четвертого порядков; интегральные 
же уравнения во всех этих случаях получаются 
второго рода Фредгольма (с однократным или 
двукратным интегралом). Таким образом, ре
шение различных, с точки зрения теории диф
ференциальных уравнений, задач проводит
ся при помощи И. у. до конца и совершенно 
единообразно.

Уравнения Фредгольма являются линейны
ми, т. е. если ^(х) есть решение уравнений (3) 
или (4) с правой частью h (ж) и <р2 (х)—решение 
того же уравнения с правой частью f2(x), то

(х) 4- С2<р2 (ж) есть решение уравнения с 
правой частью (ж) + C2f2 (х). В последнее 
время стала актуальной проблема решения не
линейных И. у., к-рые встречаются в разных за
дачах современной науки (механики, физики). 
Их теория еще мало разработана.

В тесной связи с И. у. стоят интегро-диф
ференциальные уравнения, т. е. такие, где 
неизвестная функция входит как под знаком 
интеграла, так и под знаком производной. 
В виде примера укажем уравнение, получен
ное Вольтерра в задаче о крутильных коле
баниях:

+ /к(х,
о

Иногда интегро-дифференциальные уравнения 
можно свести к интегральным или дифферен

циальным уравнениям. Решение можно искать 
также непосредственно по методу последова
тельных приближений.

Лит.: Курант Р. и Гильберт Д., Методы 
математической физики, M.—Л., [1934]; Привалов 
И. И., Интегральные уравнения, М.—Л., 1935; Мюнтц 
Г. М., Интегральные уравнения, ч. 1, Л.—М., 1934; 
Гу р с а Э., Курс математического анализа, т. III, ч. 2, 
М.—Л., 1934; Л о в и т т В. В., Линейные интеграль
ные уравнения, М.—Л., 1933; В и а р д а Г., Интеграль
ные уравнения, М.—Л., 1933; Смирнов Н. С., Введе
ние в теорию нелинейных интегральных уравнений, 
Л.—М., 1936; Hilbert D., Grundziige einer allgemeinen 
Theorie der Linearen Integralgleichungen, 2 Aufl., Lpz.— 
B., 1924; Volterra V., Lemons sur les Equations 
intCgrales et les equations int6gro-diff6rentielles, P., 1913; 
HellingerE. und TeeplitzO., Integralgleichungen 
und G-leichungen mit unendlich vielen Unbekannten, 
«Enzyklopadie der mathematischen Wissenschaften», Bdll, 
Lpz.—в. ji. Маркушевич.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ФОТОМЕТРЫ, приборы для 
измерения светового потока источников света. 
Наибольшим распространением пользуется ин
тегральный шар Ульбрихта. Это полый шар, 
внутренняя поверхность к-рого покрашена бе
лой краской, диффуз
но рассеивающей свет, 
с небольшим (относи
тельно поверхности ша
ра) отверстием.

В идеальномслучае ме
сто исследуемого источ
ника внутри шара без
различно. Любая эле
ментарная площадка на 
внутренней поверхно
сти шара освещается, 
во-первых, непосредственно источником и, во- 
вторых, светом, рассеянным всей остальной 
поверхностью шара. Принимая во внимание 
многократное отражение от поверхности шара, 
мы получим для полной освещенности Е лю
бой площадки такое выражение:

B=±cosa+ri-^_,
где R—радиус шара, г—расстояние от источни
ка до рассматриваемой площадки, q—коэф
фициент отражения, а—угол падения пря
мых лучей, I—сила света источника в данном 
направлении и F—интегральный световой по
ток источника. Устранив при помощи экра
на прямую освещенность отверстия шара от 
источника, можно по величине оставшейся 
освещенности найти световой поток F. Так как 
освещенность пропорциональна , то, при 
высоких коэффицентах отражения краски, 
остаточная освещенность может быть очень вы
сокой даже при большом R. Так как теория 
точна только при очень малых размерах источ
ника по сравнению с диаметром шара, то для 
источников с большой светящейся поверх
ностью приходится прибегать к применению 
шаров очень большого размера. Для ламп на
каливания изготовляются шары диаметром 
50—80 см, для светильников (лампы с арма
турой) приходится увеличивать диаметр ша
ров до 1,5—2—3 и даже 4 м. Для исследования 
прожекторных пучков применяются полушары, 
теория к-рых сходна с теорией шара.

Шаровые фотометры нашли применение для 
ряда измерений, напр., для измерения коэффи
циента диффузного отражения (шар Тальбота) 
и коэффициента диффузного пропускания (тот 
же шар или система двух шаров), для измере
ния освещенности (взамен пробной пластинки 
люксметра) и т. п. Кроме шара Ульбрихта ин
тегральные фотометры строятся и на принципе
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зеркального отражения: зональные фотометры 
Метьюса и др. С. Майз ель.

Лит. см. при ст. Интегральная фотометрия.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ, одна из раз

новидностей идеалистического и эклектического 
мелкобуржуазного социализма. Одним из ос
нователей этого направления считается бель
гийский социалист 60—70-х гг. 19 в. Цезарь 
де-Пап; к нему примыкал также П. Л. Лавров; 
виднейшим его последователем был Жорес. 
Самый термин «И. с.» получил распространение 
после выхода книги французского мелкобур
жуазного социалиста Малона «Le sociajisme 
int6gral» (Париж, 1890). Сторонники Й. с. 
претендуют на защиту интересов человечества 
в целом, считают возможным «переубедить» 
бурж. общество и государство, обращаются ко 
всем классам, в т. ч. к доброй воле «лучших» 
элементов господствующих классов. В области 
философии истории И. с. признает равнопра
вие материальных и идейных факторов. В борь
бе против классовой точки зрения научного 
социализма и против исторического материализ
ма Маркса и Энгельса и заключается мнимая 
«интегральность», т. е. «целостность», этого 
направления. Последователи И. с. выдвигают 
на первый план «фактор» идеалистический, 
моральный и на практике приходят к идее 
сотрудничества классов. Эти положения отра
жены в статье Лаврова «Задачи социализма» 
(напечатана в 1883 в № 1 заграничного «Вест
ника Народной воли»). Проблеме «нравствен
ности» и вообще идеалистическим мотивам в 
социализме посвящена также работа Лаврова 
«Социальная революция и задачи нравствен
ности». Эта эклектическая философия истории 
и «надклассового» социализма типична для 
всего народничества. Левые эсеры употребляли 
термин «И. с.» для характеристики своих взгля
дов в борьбе против революционного учения 
Маркса и Ленина. «Старинное народничество,— 
писал Ленин,—подновленное модным европей
ским оппортунизмом..., составляет весь ори
гинальный идейный багаж так называемых 
социалистов-революционеров» (Ленин, Соч., 
т. VIII, стр. 361).—И. с. В. Чернова, как и 
«конструктивный социализм» Рамзея Макдо
нальда, является, по существу, рассчитанным 
на обман масс использованием традиций мел
кобуржуазного утопического социализма для 
прикрытия контрреволюционной политики. На 
современном этапе классовой борьбы ряд ин
тегральных социалистов из вождей 2-го Интер
национала, а также русских эсеров, высту
пает открыто против Советского Союза и ми
рового революционного движения пролетариа
та. Судьба И. с. является ярким примером пе
рерождения мелкобуржуазного утопизма в явно 
реакционную теорию.

ИНТЕГРАТОР, моментный планиметр, прибор 
для механического вычисления определенных 
интегралов вида

ь ъ ъ
J* f (х) dx, J* [f (ж)]2 dx, J]f (ж)]3 dx 
a a a

для заданной графически функции f(x). При 
помощи И. можно вычислять площади, стати
ческие моменты и моменты инерции плоских 
фигур. Наиболее распространенным является 
Й. Hele—Shaw. Он состоит из тележки с инте
грирующими приспособлениями (см. рисунок), 
катящейся на колесах R вдоль оси, относитель
но к-рой берутся моменты, и ручки И со штиф

том L, к-рым обводится контур исследуемой 
фигуры. На трех счетчиках J, А и М получа
ются ее момент инерции, площадь и статиче
ский момент относительно оси CD. Из И. дру
гих конструкций распространен И. Амслера, 

во многом подобный описанному. Для анало
гичных целей можно пользоваться также ин
теграфами (см.). Иногда И. называют прибо
ры для механического решения дифференци
альных уравнений (см. Инструменты мате
матические).

Лит.: G а 1 1 е A., Mathematische Instrumente, Leip
zig, 1912; WillersF. A., Mathematische Instrumente, 
Berlin, 1926.

ИНТЕГРАФ, прибор, автоматически вычер
чивающий график неопределенного интеграла 
заданной графически функции. Наиболее рас
пространен И. системы Абданк-Абакановича, 
представляющий собой раму L, передвигаю
щуюся на колесиках г и снабженную интегри
рующим механизмом, состоящим из интегри
рующего колесика г и системы связанных с ним 
рычагов. Штифтом t обводят график интегри
руемой функции у = f(x), рейсфедер к при этом 
автоматически вычерчивает интегральную кри
вую y = f f(x)dx.—Кроме описанного И., су
ществуют полярные И. для построения интегра
ла функции, заданной графиком в полярных 

координатах (полярный интеграф Франка). 
Иногда называют И. также приборы, вычер
чивающие интегральную кривую дифферен
циального уравнения при обводе специаль
ными штифтами графиков его коэффициентов 
[напр., прибор Паскаля для интегрирования 
уравнения yf + ay = af(x), см. Инструменты 
математические'].

Лит.: КрыловА. Н., Лекции о приближенных вы
числениях, 3 изд., перераб. и значительно доп., Л.—М., 
1935; Ф р а н к М. Л., Об одной конструкции полярного 
интеграфа, Труды Всерос. съезда математиков в Москве 
27 апреля—4 мая 1927, под ред. И. И. Привалова, 
М.—Л., 1928; Galle A., Mathematische Instrumente, 
Lpz.—В., 1912 (дана лит.). Д, Панов.

ИНТЕГРАЦИЯ'(лат. integer—цельный), тер
мин, употребляемый Г. Спенсером (см.) и не
которыми другими буржуазными философами 
и естественниками-эволюционистами для обо
значения такого процесса развития, при к-ром 
происходит объединение ранее раздельных эле
ментов. Интеграция вместе с дифференциацией 
(см.) рассматриваются буржуазными эволю
ционистами как единственные формы прогрес
сивного развития. На такой же точке зрения 
стояли буржуазные социологи в России (Стру
ве, Зиммель, см.).

Несомненно, что дифференциация и И. за
нимают известное место в развитии. Но сводить
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’все развитие к ним ни в коем случае нельзя. 
Диалектический материализм рассматривает 
дифференциацию и И., как составные, подчи
ненные закономерности разностороннего и ши
рокого процесса развития.—Глубочайшая кри
тика абстрактного понимания интеграции и 
дифференциации и сведения к ним всего разви
тия дана Лениным в борьбе его против Струве. 
«Абстрактное рассуждение о том, в какой за
висимости стоит развитие (и благосостояние) 
индивидуальности от дифференциации обще
ства,—совершенно ненаучно, потому что нель
зя установить никакого соотношения, годного 
для всякой формы устройства общества. Самое 
понятие „дифференциации44, „разнородности44 
и т. п. получает совершенно различное значе
ние, смотря по тому, к какой именно социаль
ной обстановке применить его» (Ленин, Соч., 
т. I, стр. 285).

ИНТЕГРИРУЮЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ, множитель, 
после умножения на к-рый левая часть диффе
ренциального уравнения

Р (ж, у) dx + Q (х, y)dy = 0
обращается в полный дифференциал. Напри
мер, для уравнения ydx — xdy = 0 И. м. яв
ляется функция — , потому что — (ydx —

— х dy) ~ • И. м. есть, вообще говоря,
функция двух переменных х и у, но в частных 
случаях, как в вышеприведенном примере, он 
может зависеть только от одной переменной. 
Зная И. м. /г (ж, у), легко решить данное урав
нение. Для этого надо: 1) умножить урав
нение на ju; 2) найти ту функцию у(х, у), пол
ным дифференциалом к-рой является выраже
ние ц (Pdx + Qdy); нахождение этой функции 
производится квадратурами; 3) составить со
отношение <р(х9 у) — С, к-рое и будет общим 
интегралом данного уравнения. Например, со
отношение = С есть общий интеграл уравне
ния ydx~xdy = 0. И. м. ц(х, у) должен удо
влетворять уравнению в частных производных

= Это уравнение есть условие 
того, что выражение /и (Pdx + Qdy) является 
полным дифференциалом. Это уравнение имеет 
бесконечное множество решений (если Р и Q— 
аналитические функции). Следовательно, вся
кое дифференциальное уравнение первого по
рядка Pdx + Qdy = 0 имеет бесконечное мно
жество И. м. Для целей интегрирования дан
ного уравнения достаточно знать какой-нибудь 
один И. м. Для многих видов дифференциаль
ных уравнений первого порядка И. м. зара
нее известны, напр., для линейного уравнения 
Ldy + (Му + N)dx = 0, где L, М и N суть 

frd3C 
функции только от х, выражение ed есть 
интегрирующий множитель.

ИНТЕГРО - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫ Е УРАВНЕ
НИЯ, см. Интегральные уравнения.

ИНТЕГУМЕНТ, то же, что покров семяпочки 
(см.) у растений.

ИНТЕЛЛЕКТ, см. Ум.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ, в психологии—воззре

ние, считающее основой всех психических функ
ций интеллект, обычно противопоставляемый 
воле, чувствам. Элементы И. были заложены 
уже в учении о душе Платона л Аристоте
ля (см.), поскольку они разум считали высшей 
и главенствующей формой душевной жизни. В 

средневековой психологии И. тесно связан со 
схоластической спекулятивной философией (см. 
Схоластика). У Декарта (см.) И. выражен в 
концепции о мышлении, как главном атрибуте 
«духовной субстанции». В 18 в. наиболее про
никнута И. рациональная психология Лейбни
ца (см.) и его последователя Вольфа (см.). И. 
преобладает во всей рационалистической пси
хологии, в немецкой психологии способностей, 
в психологической школе Гербарта (см.) и др. 
В опытной психологии И. в наибольшей степени 
был выражен в ассоциативной школе. Ассоциа
тивная психология (см.) изучала психические 
явления как состояния сознания. При этом 
чувства были объявлены лишь чувственным 
тоном состояний сознания, а в волевом акте 
самым существенным считалось обсуждение мо
тивов и решение. И. в психологии отличается 
абстрактностью, метафизичностью и ярко вы
раженным идеализмом; интеллектуальные про
цессы рассматриваются как спонтанно возни
кающие и протекающие независимо от обще
ственной практики человека.

В области философии И. присущ метафизи
ческим системам, возводящим интеллект в ос
нову мировоззрения. В античном мире он ха
рактерен для теории идейПлатона и для учения 
Аристотеля о формах. В новейшее время ин
теллектуализм составляет отличительную чер
ту философской системы английского плато
ника Кудворта.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (от лат. intelligentsia— 
понимание), многозначный термин, впервые 
введен в русскую литературу в 60-х гг. писате
лем П. Д. Боборыкиным (1836—1921) в одном 
из его романов, взамен писаревского термина 
«мыслящий пролетариат» (у Лассаля и Добро
любова встречается термин «умственный про
летариат»). Под термином «И.» тогда подразу
мевался т. н. образованный авангард.

В Зап. Европе термин «И.» стал применяться 
лишь в последние десятилетия. В Германии сло
во «Intellectuelle» довольно широко употреб
ляется как обозначение особого социального 
слоя капиталистического общества. Сюда вхо
дят инженеры, техники, врачи, адвокаты, ху
дожники, артисты, государственные чиновни
ки, служащие и т. п. Во Франции слово «intel- 
lectuels» (интеллигенты) тоже начинает приме
няться для обозначения работников умствен
ного труда. Под термином «И.» понимают также 
образованную верхушку какого-либо класса, 
например, И. дворянская, буржуазная, мелко
буржуазная, пролетарская. «Ни один господ
ствующий класс не обходился без своей соб
ственной интеллигенции» (Сталин, Вопросы 
ленинизма, 10 изд., стр. 457). Проблеме И. 
посвящена огромнейшая литература. Марксизм 
разоблачил и развенчал идеалистические мел
кобуржуазные легенды о «внеклассовом», «бес
сословном», «надклассовом», «над сословном» по
ложении И. в современном классовом обще
стве. Еще в 90-х гг. 19 в. Ленин выступил против 
Михайловского и народников, искажавших роль 
и место т. н. русской И. в революционной борь
бе. Лениным, Сталиным в спорах с народника
ми, затем с эсерами, кадетами, экономистами, 
меньшевиками до конца были разоблачены как 
реакционные взгляды об «особой исторической 
роли русской интеллигенции» в классовой борь
бе, так и взгляды махаевцев, причислявших И. 
к эксплоататорским, паразитическим классам. 
Большое внимание проблеме русской И. уде
ляла также и русская реакционная публицисти-
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ка (К. Леонтьев, Катков и др.). Русский реак
ционный лагерь с понятием «И.» всегда связы
вал понятие чуждости русскому народу, отще
пенства, беспочвенности и рассматривал ин
теллигенцию как явление антинародное,—«ин
теллигент—по существу, иностранец в родной 
•стране».

В сборнике «Вехи», вышедшем в период 
реакции, в этом пресловутом манифесте ренегат
ствующей русской буржуазной И., Струве, 
Бердяевым, Франком, Гершензоном также бы
ло заявлено, что И. — явление антинарод
ное. Само понятие И. объявлялось вредным, 
антигосударственным. «Русскомуинтеллигенту 
чуждо и отчасти даже враждебно понятие 
ку л ь т у р ы в точном и строгом смысле слова» 
(сб. «Вехи», 1909, стр. 186). «Масса интелли
генции была безлична, со всеми свойствами 
стада: тупой косностью своего радикализма 
и фанатической нетерпимостью» (там же, 
стр. 84). «Сонмище больных, изолированное в 
родной стране,—вот что такое русская интел
лигенция» (там же, стр. 87). Это оплевывание 
всей русской И. со стороны реакционной вер
хушки русской буржуазной И. вытекало из 
того, что И. на этапе буржуазно-демократиче
ской революции в своем большинстве (демокра
тическая И.) представляла собой революцион
ный и оппозиционно настроенный по отноше
нию к помещичье-крепостническому режиму 
элемент.

Огромное место проблеме И. отведено в на
роднической литературе. Русские народники 
при определении социальной природы, роли и 
значения И. в процессе общественного разви
тия исходили из антинаучных, субъективных, 
идеалистических предпосылок. «Движущей си
лой истории была интеллигенция, ход истории 
определяется уровнем теоретического развития 
интеллигенции» (П и с а р е в). В этой писарев- 
ской формуле заключена вся дальнейшая эво
люция народнической идеологии о роли и исто
рическом месте И. в процессе общественного 
развития. Лавров и Михайловский, развивая 
и дополняя Писарева, утверждали, что термин 
«И.» не связан ни с какой профессией, ни с каким 
определенным общественным классом, что И. 
стоит над классами, над сословиями, больше 
того, выше всяких классов, выше всяких сосло
вий. Лавров и Михайловский определяли ин
теллигентов как «критически мыслящих лич
ностей», якобы направляющих исторический 
процесс и призванных вести за собой народ
ные массы.

Корни происхождения современной И. как 
особой социальной прослойки капиталистиче
ского общества нужно искать в разделении 
труда, точнее, в отделении умственного труда 
от физического. «Именно капиталистическому 
способу производства свойственно разобщать 
различные виды труда, а стало быть, также 
и умственный и ручной труд» (Маркс, Тео
рии прибавочной стоимости, том I, 4 изд., 
1936, стр. 265). «Рядом с огромным большин
ством, исключительно занятым физической ра
ботой, образуется класс, освобожденный от 
прямого производительного труда и заведую
щий общественными делами: руководством в 
работе, государственным управлением, право
судием, -науками, искусствами и т. д.» (Эн
гельс, Анти-Дюринг, в кн.: Маркс и 
Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 285).

Таким образом, по Марксу и Энгельсу, раз
деление умственного и физического труда, воз-

Б. С. Э. т. XXVIII.

никшее на определенной ступени исторического 
развития человечества, является исходным в 
анализе причин возникновения и развития со
временной И. Связь между разделением ум
ственного и физического труда и возникнове
нием специальных интеллигентных (умствен
ных) профессий можно проследить и на индий
ской первобытной общине: «В различных ча
стях Индии,—писал Маркс,—встречаются раз
личные формы общин. В общинах наиболее 
простого типа обработка земли производится 
совместно, причем продукт разделяется между 
отдельными членами, тогда как прядением, тка
чеством и т. д. занимается каждая семья само
стоятельно, как домашним побочным промыс
лом. Наряду с этой массой, занятой однород
ным трудом, мы находим: „главу“ общины, со
единяющего в одном лице судью, полицейского 
начальника и сборщика податей; бухгалтера, 
ведущего счет земледельческим операциям, ка
дастрирующего и регистрирующего все, сюда 
относящееся; третьего чиновника, преследую
щего преступников и сопровождающего ино
странных путешественников от деревни до де
ревни; пограничника, охраняющего границы 
общины от посягательства соседних общин; 
надзирателя за водоемами, который распре
деляет из общественных водоемов воду, необ
ходимую для орошения полей; брамина, выпол
няющего функции религиозного культа; школь
ного учителя, обучающего детей общины чи
тать и писать на песке; календарного брамина, 
который в качестве астролога указывает время 
посева, жатвы и вообще благоприятное и не
благоприятное время для различных земле
дельческих работ; кузнеца и плотника, которые 
изготовляют и чинят все земледельческие ору
дия; горшечника, изготовляющего посуду для 
всей деревни; цырюльника; прачечника, мою
щего одежду; серебряных дел мастера и, в от
дельных случаях, поэта, который в одних об
щинах замещает собою серебряных дел масте
ра, в других—школьного учителя» (Маркс, 
Капитал, том I, 8 издание, 1936, страницы 
289—290).

Если зародыши современной И. встречаются 
довольно рано, то как массовая социальная 
прослойка И. характерна именно для капита- 
листич. общества. Капитализм особенно сильно 
развивает противоположность между умствен
ным и физическим трудом. Эта противополож
ность в капиталистическом обществе является 
классовой противоположностью. Работники фи
зического труда всю жизнь вынуждены зани
маться физической работой и лишены возмож
ности всестороннего интеллектуального раз
вития, с другой стороны, образующиеся в 
результате разделения умственного и физиче
ского труда многочисленные группы работников 
умственного труда занимаются исключитель
но или почти исключительно только умствен
ным трудом.

И. как самостоятельная социальная про
слойка имеет свою длинную историю и даже 
«предисторию».. На протяжении длинного как 
«предисторического», так и историч. пути раз
вития работники умственного труда жили, как 
правило, под эгидой правящих классов—рабо
владельцев, дворян, духовенства, буржуазии. 
С техническим прогрессом, развитием горо
дов, ростом торговли, развитием крупного ка- 
питалистич. производства и машинной техники 
создаются новые условия для нового вида И., 
колоссально возрастает спрос на людей, умею-

20
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щих писать, читать, считать. Рост мировой тор
говли, мореплавание, великие изобретения рас
ширяют границы научных знаний, все большее 
количество людей посвящает себя научной дея
тельности. Эмансипация светского образования 
от духовного , быстро растущая сеть школ повы
шают спрос на учительство, а крупное машин
ное производство—на инженера, техника. Тор
говле нужны нотариусы, маклеры, адвокаты. 
Растущее городское благоустройство требует 
инженеров, архитекторов, скульпторов, худож
ников и т. д.

Классики марксизма неоднократно подчер
кивали отрицательные последствия разделения 
умственного и физического труда. Это разделе
ние уродует человека, заглушает его способно
сти, таланты, сковывает и задерживает развитие 
производительных сил общества. Маркс писал, 
что: «разделение труда внутри современного 
общества характеризуется тем, что оно поро
ждает специальности, специалистов, а с тем 
вместе и свойственный им профессиональный 
идиотизм. „Мы приходим в величайшее удивле
ние,—говорит Лемонтей,—видя, что у древних 
одно и то же лицо являлось часто одновремен
но замечательным философом, поэтом, орато
ром, историком, священником, администрато
ром и полководцем. Нас ужасает такое обшир
ное поприще. Каждый отгораживает себе из
вестное пространство и запирается в нем. Я не 
знаю, увеличивается ли через это раздробление 
общее поле деятельности, но человек несомнен
но мельчает44» (Маркс, Нищета философии, 
3 изд., М.—Л., 1931, стр. 132).

С началом книгопечатания появляется новая 
группа И.—работников печатного слова. Пе
чатное слово становится могучим орудием по
литической борьбы. В ожесточенной борьбе го
родской буржуазии с феодальными сеньорами 
И., как правило, принимает сторону городской 
буржуазии. Здесь в городе нарождается и в оже
сточенной борьбе с католическим духовенством 
побеждает т. н. светская И., светская школа, 
литература, наука. Роль и значение И. в обще
ственной жизни значительно возрастает. Уже 
во времена английской революции 17 в. И. 
играла сравнительно крупную роль и наложи
ла свой отпечаток на политическую борьбу, 
к-рой характеризуется эпоха английской рево
люции. Эпоха Возрождения, период Реформа
ции, эпоха т.н. просвещенного абсолютизма, на
конец, французская революция 18 в. являются 
теми периодами, когда крупнейшие идеологи 
буржуазной И. подняли на очень высокий уро
вень роль светской науки, гуманистической 
философии, литературы, живописи. Достаточ
но перечислить таких выдающихся корифеев 
человеческой мысли, искусства, науки, как 
Леонардо да Винчи, Данте, Рафаэль, Колумб, 
Джордано Бруно, Б. Спиноза, Рабле, Шекспир, 
Мольер, Вольтер, Руссо и др., чтобы увидеть, 
какой неизгладимый след на все развитие че
ловеческой культуры наложила деятельность 
этих представителей тогдашней интеллиген
ции. Интересы капиталистического хозяйства, 
интересы буржуазии тогда совпадали с напра
влением экономического развития общества. 
Именно в этот период буржуазия, как это ука
зывали Маркс и Энгельс, играла «в высшей сте
пени революционную роль» (Маркс и Эн
гельс, Манифест коммунистической партии, 
Партиздат, 1936, стр. 18). Эту в высшей сте
пени революционную роль сыграла тогда и бур
жуазная И. Именно в этот период буржуазная 

И. дала миру великих титанов человеческой 
мысли как в области науки, техники, так и в 
области искусства. С развитием же капитализ
ма, с победой буржуазии И., однако, все боль
ше и больше превращается в простую наемную 
силу: «буржуазия лишила ореола святости все 
роды деятельности, которые считались до сих 
пор почетными и на которые до сих пор смотре
ли с благоговейным трепетом. Она превратила 
врача, юриста, священника, поэта, человека 
науки в своих платных наемных работников» 
(Маркс и Энгельс, там же, стр. 19). По
беда капиталистического способа производстваг 
вытеснение мануфактуры, ремесленника маши
ной, господство буржуазии повело к быстрому 
росту интеллигенции. Крупное капиталистиче
ское производство для своего развития потре
бовало многочисленные кадры И.: инженеров, 
техников, агрономов, администраторов, юри
стов, экономистов, ученых и т. д. Эти кадры 
интеллигенции буржуазия создала и постави
ла себе на службу.

Современная И. капиталистических стран 
как социально-экономическая прослойка пред
ставляет собой профессиональную группу лю
дей, работников умственного труда, имеющих 
специальные знания (образование), вышедших 
из различных классов современного общества, 
в большинстве своем из мелкой буржуазии, и 
добывающих себе средства к жизни продажей 
своего умственного труда, в отличие от физиче
ского труда рабочих. Общим признаком, харак
теризующим интеллигенцию как таковую, явля
ется умственный труд, то, что она продает этот 
свой труд, ибо только в капиталистическом 
обществе умственный труд и результат этого 
труда становятся товаром, равно как и физиче
ский труд и продукты физического труда. Ес
ли зародыши современной И., как мы виде
ли, встречаются на довольно ранних ступенях 
исторического развития, поскольку там сущест
вует уже разделение умственного и физического 
труда, а также первые зачатки товарного хо
зяйства, то И. как явление массовое, И. как 
социально-экономическая категория и с точки 
зрения численности и с точки зрения места в 
производстве является специфическим про
дуктом, характерным для современного капита
листического общества. Служа интересам бур
жуазии, выполняя роль технических органи
заторов капиталистического производства, И. 
в то же время, однако, создавала себе иллюзию 
о своей собственной внеклассовости, внесослов- 
ности. И. в целом не образует самостоятельного 
класса современного капиталистического об
щества, она распадается на разнообразнейшие* 
профессии с самыми различными профессио
нальными интересами, к-рые сближают ту или 
другую группу И. то с одним, то с другим об
щественным классом. Довольно значительные 
слои И. по месту, занимаемому ими в производ
стве, по уровню их жизни представляют собой 
не что иное, как наемных работников, порой 
даже хуже оплачиваемых, чем квалифициро
ванные кадры рабочих. Но наряду с этим су
ществует и такая группа И., как директоры 
предприятий, адвокаты, высшие чиновники и 
служащие, интересы к-рой совпадают с классо
выми интересами буржуазии. Между этими 
двумя слоями интеллигенции находится широ
кий слой средней интеллигенции, напоминаю
щий по своему промежуточному положению 
прежнюю мелкую буржуазию. Это довольно 
значительный общественный слой, колеблющий-
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ся между буржуазией и пролетариатом; в эпо
ху острых классовых битв он может стать со
юзником или пролетариата или буржуазии.

И. не в состоянии самостоятельно вести 
классовую борьбу, но зато ее участие в клас
совой борьбе, благодаря ее знаниям, является 
важным фактором. Классики марксизма неод
нократно отмечали значение интеллигенции 
в классово-освободительной борьбе и необхо
димость завоевания интеллигенции на сторо
ну пролетариата.

Крупное значение И. в развитии и разработке 
социалистических идей научного коммунизма 
неоднократно отмечалось Лениным и Стали
ным. «История всех стран свидетельствует, что 
исключительно своими собственными силами 
рабочий класс в состоянии выработать лишь со
знание тред-юнионистское, т. е. убеждение в 
необходимости объединяться в союзы, вести 
борьбу с хозяевами, добиваться от правитель
ства издания тех или иных необходимых для 
рабочих законов и т. п. Учение же социализма 
выросло из тех философских, исторических, 
экономических теорий, которые разрабатыва
лись образованными представителями имущих 
классов, интеллигенцией. Основатели совре
менного научного социализма, Маркс и Энгельс, 
принадлежали и сами, по своему социально
му положению, к буржуазной интеллигенции» 
(Ленин, Соч., т. IV, стр. 384).

Уделяя огромное внимание философским, 
историческим и экономическим теориям, к-рые 
разрабатывались образованными представите
лями имущих классов—интеллигенцией, клас
сики марксизма Маркс, Энгельс, Ленин, Ста
лин вместе с тем всегда и неизменно подчерки
вали и отрицательные стороны самой буржуаз
ной И.: индивидуализм, половинчатость, нере
шительность и колебание, свойственные И. 
«Интеллигенция, как особый слой 
современных капиталистических обществ, ха
рактеризуется, в общем и целом, именно 
индивидуализмом и неспособностью к 
дисциплине и организации... в этом, между 
прочим, состоит невыгодное отличие этого об
щественного слоя от пролетариата; в этом за
ключается одно из объяснений интеллигент
ской дряблости и неустойчивости, так часто 
дающей себя чувствовать пролетариату; и это 
свойство интеллигенции стоит в неразрывной 
связи с обычными условиями ее жизни, усло
виями ее заработка, приближающимися в очень 
и очень многом к условиям мелкобур
жуазного существования» (Ленин, 
Соч., т. VI, стр. 212—213). «Интеллигенция 
никогда не была и не может быть классом,— 
она была и остается прослойкой, рекрутирую
щей своих членов среди всех классов общества» 
(С т а л и н, О проекте Конституции Союза ССР, 
1936, стр. 34). Интеллигенция «занимает свое
образное положение среди других классов, при
мыкая отчасти к буржуазии по своим связям, 
воззрениям и пр., отчасти к наемным рабо
чим, по мере того, как капитализм все более и 
более отнимает самостоятельное положение у 
интеллигента, превращает его в зависимого 
наемника, грозит понизить его жизненный 
уровень. Переходное, неустойчивое, противо
речивое положение рассматриваемого обще
ственного слоя отражается в том, что среди него 
особенно широко распространяются те поло
винчатые, эклектические воззрения, та меша
нина противоположных принципов и точек 
зрения, то стремление подниматься на словах 

в превыспренние области и затушевывать фра
зами конфликты исторических групп населе
ния,—которые так беспощадно бичевал своими 
сарказмами Маркс полвека тому назад» (Ле
нин, Соч., т. XXX, стр. 16). Ленин неодно
кратно указывал, что И. «не есть само
стоятельный экономический класс и не 
представляет поэтому никакой самостоя
тельной политической силы» (Лени н, 
Соч., т. X, стр. 207).

Однако, как Маркс и Энгельс, так и Ленин 
и Сталин придавали большое значение тем 
группам И., к-рые переходят целиком и пол
ностью на сторону пролетариата и активно по
могают пролетариату выковать теоретическое 
оружие, выработать социалистическое созна
ние. В своей исторической речи о шести усло
виях развития социалистической промышлен
ности—«Новая обстановка,новые задачи»—Ста- 
■лин подчеркивал необходимость внимательно
го отношения к старой производственно-тех
нической интеллигенции, честно работающей 
с Советской властью.

С развитием классовой борьбы между про
летариатом и буржуазией значительная часть 
И. отходит от пролетариата. Так, например, в 
период первой русской революции, особенно 
после ее поражения (1907—10), большая часть 
И. отошла в лагерь реакции. Февральскую 
буржуазно-демократическую революцию И., в 
том числе ее основные слои, мелкобуржуазная 
И. встретила восторженно в надежде, что бур
жуазно-парламентский строй расширит поле ее 
деятельности.

Великую Октябрьскую пролетарскую рево
люцию, пролетарскую диктатуру подавляющее 
большинство буржуазной И. встретило резко 
враждебно. Это враждебное отношение пода
вляющего большинства интеллигенции к дик
татуре пролетариата, к Советской власти на 
первых этапах пролетарской революции явля
лось не случайным, а вытекало из классовых 
позиций, промежуточного положения большин
ства интеллигенции.

«С ужасом и трепетом думаю я о времени, 
когда эти мрачные иконоборцы достигнут гос
подства,—писал еще в 1855 даже такой пе
редовой представитель И., как Генрих;? Гей
не,—своими грубыми руками они беспощадно 
разобьют все мраморные статуи красоты, столь 
дорогие моему сердцу; они разрушат все те фан
тастические игрушки искусства, которые так 
любил поэт; они вырубят мои олеандровые ро
щи и станут сажать в них картофель... Увы! Я 
предвижу все это, и несказанная скорбь охва
тывает меня, когда я думаю о погибели, которою 
победоносный пролетариат угрожает моим сти
хам, которые сойдут в могилу вместе со всем 
старым романтическим миром. И несмотря на 
это—сознаюсь откровенно—этот самый комму
низм, до такой степени враждебный моим склон
ностям и интересам, производит на мою душу 
чарующее впечатление, от которого я не могу 
освободиться» (Г е й н е Г., Полное собр. соч., 
под ред. П. Вейнберга, т. II, 1904, стр. 10—11).

Глубина ошибки такого передового предста
вителя буржуазной интеллигенции, как Генрих 
Гейне, особенно ярко видна в настоящее вре
мя, когда памятники многовековой культуры 
уничтожаются изуверами-фашистами. В нашей 
же социалистической стране искусство, театр, 
литература, музыка, наука, культура в ши
роком смысле слова подняты на большую вы
соту и стали достоянием многомиллионных

20*
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масс трудящихся, чего не знала прошлая исто
рия человечества. С первых дней Великой Ок
тябрьской пролетарской революции значитель
ная часть И. повела решительную борьбу с Со
ветской властью, прибегла к саботажу. Под
твердилось пророческое указание Энгельса о 
том, что «если мы придем к власти..., то техни
ки будут нашими принципиальными врагами и 
будут обманывать и предавать нас, как только 
смогут; нам придется прибегать к устрашению 
их, и нас все-таки будут обманывать» (Эн
гельс, Письмо Бебелю, в кн.: Маркс и 
Энгельс, Письма, перев., ред. и примеч. 
Адоратского, 4 изд., стр. 391). Несмотря на эту 
резко враждебную позицию И., Ленин и Ста
лин с начала пролетарской диктатуры проводи
ли линию на использование старых кадров И., 
в руках к-рых были сосредоточены наука, тех
нические знания, опыт. Вопрос об отношении к 
И., к специалистам был одним из важнейших 
вопросов политики партии. Ленин и Сталин в 
беспощадной борьбе с «левыми коммунистами», 
«рабочей оппозицией», у к-рой очень сильны 
были отрыжки махаевщины, отстаивали един
ственно правильную политику использования 
И. в работе по строительству нового социали
стического общества. «Совершенно незачем вы
кидывать полезных нам специалистов. Но их 
надо поставить в определенные рамки, предо
ставляющие пролетариату возможность кон
тролировать их. Им надо поручать работу, но 
вместе с тем бдительно следить за ними, ставя 
над ними комиссаров и пресекая их контррево
люционные замыслы. Одновременно необходи
мо учиться у них. При всем этом—ни малейшей 
политической уступки этим господам, поль
зуясь их трудом всюду, где только возможно» 
(Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 36).

Победы, одержанные рабочим классом под 
руководством ленинско-сталинской партии над 
внутренней контрреволюцией и интервентами, 
первые успехи на фронте хозяйственного строи
тельства ускорили дифференциацию в рядах 
старой И. и выявили поворот значительной час
ти ее демократических слоев (учителя, агроно
мы, мелкие государственные служащие и т. п.) в 
сторону Советской власти. Переход на мирную 
работу по восстановлению народного хозяйства 
вызвал у известной части буржуазной И., в 
том числе и у белоэмигрантской, надежды на 
восстановление капитализма, буржуазно-пар
ламентского режима в России. В этой связи на
ходится т. н. сменовеховское течение среди час
ти буржуазной И., возникновение и издание 
в Париже и в Праге в 1921—22 журнала «Сме
на вех». Крупнейшие представители сменове
ховского направления, и особенно его левого 
крыла, при всей своей буржуазной идеологи
ческой направленности все-таки в известной 
мере отразили тот сдвиг части буржуазной И. в 
сторону сотрудничества с Советской властью, 
к-рый уже тогда наметился.

В периоды борьбы за социалистическую ин
дустриализацию страны и борьбы за коллек
тивизацию сельского хозяйства снова выяви
лась значительная дифференциация в среде 
технической И. В результате этой новой диффе
ренциации большинство технической И.активно 
включилось в процесс индустриального строи
тельства, в то же время остатки верхушки бур
жуазной И., кровно экономически связанные с 
капиталом, пользуясь поддержкой из-за гра
ницы, развернули самую острую замаскирован
ную борьбу, принявшую форму вредительства 

социалистическому строительству. «Вредитель
ство буржуазной интеллигенции есть одна из 
самых опасных форм сопротивления против раз
вивающегося социализма. Вредительство тем 
более опасно, что оно связано с международным 
капиталом»,—так охарактеризовал тов. Сталин 
вредительство буржуазной И. в этот период 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 10 издание, 
стр. 243). Пролетариат вынужден был самым 
беспощадным способом подавлять и пресекать 
это вредительство.

Решающие победы, одержанные социализмом 
в периоды борьбы за социалистическую индус
триализацию и коллективизацию страны, огром
ные победы в области национального и культур
ного строительства, исключительно большой 
спрос на кадры И. как в центре, так и, в особен
ности, в нац. республиках и, с другой стороны, 
общий мировой кризис капитализма—все это ус
корило новую дифференциацию и вызвало но
вый переход старой И. на сторону Сов. власти. 
«Новая обстановка должна была создать и дей
ствительно создала новые настроения среди ста
рой технической интеллигенции. Этим, собст
венно, и объясняется тот факт, что мы имеем оп
ределенные признаки поворота известной части 
этой интеллигенции, ранее сочувствовавшей вре
дителям, в сторону Советской власти. Тот факт, 
что не только этот слой старой интеллигенции, 
но даже определенные вчерашние вредители, 
значительная часть вчерашних вредителей на
чинает работать на ряде заводов и фабрик за
одно с рабочим классом,—этот факт с несомнен
ностью говорит о том, что поворот среди старой 
технической интеллигенции уже начался. Это 
не значит, конечно, что у нас нет больше вреди
телей. Нет, не значит. Вредители есть и будут, 
пока есть у нас классы, пока имеется капитали
стическое окружение... Но из этого следует, что 
сообразно с этим должна измениться и наша по
литика в отношении старой технической интел
лигенции. Если в период разгара вредительства 
наше отношение к старой технической интелли
генции выражалось главным образом в поли
тике разгрома, то теперь, в период поворота 
этой интеллигенции в сторону Советской вла
сти, наше отношение к ней должно выражаться, 
главным образом, в политике привлечения и 
заботы о ней» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 460—461).

Период первой и второй пятилеток также ха
рактеризовался усиленной работой партии и 
правительства над созданием кадров своей соб
ственной пролетарской И. Расширением сети 
рабфаков, вузов и втузов, созданием ряда ака
демий (промышленная, транспортная и др.), 
организацией новых очагов формирования ин
женерно-технических сил на Урале, в Сибири, 
в Средней Азии, в Закавказьи, на Дальнем Во
стоке партия и правительство подготовили мно
гочисленные кадры новой И. Обосновывая не
обходимость создания кадров собственной про
летарской И., тов. Сталин указывал: «Но нам 
нужны не всякие командные и инженерно- 
технические силы. Нам нужны такие команд
ные и инженерно-технические силы, которые 
способны понять политику рабочего класса 
нашей страны, способны усвоить эту политику 
и готовы осуществить ее на совесть. А что это 
значит? Это значит, что наша страна вступила в 
такую фазу развития, когда рабочий 
кл ас с дол жен с оздать себе свою 
собственную производственно
техническую интеллигенцию, спо-
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собную отстаивать его интересы в производстве, 
как интересы господствующего класса. Ни один 
господствующий класс не обходился без своей 
собственной интеллигенции. Нет никаких осно
ваний сомневаться в том, что рабочий класс 
СССР также не может обойтись без своей соб
ственной производственно-технической интел
лигенции» (Сталин, Вопросы лениниста, 
10 изд., стр. 457).

Осуществляя эту боевую важнейшую задачу, 
партия и правительство уже подготовили и вы
двинули кадры пролетарской интеллигенции— 
инженеров и техников, врачей и агрономов, 
писателей, артистов, художников, музыкан
тов, научных работников. Происходит процесс 
огромного роста новой советской интелли
генции, вышедшей из людей рабочего класса. 
Так, например, на заводе им. Сталина (быв. 
АМО) в 1936 работало 968 инженеров; из них 
старых,служивших до революции,—61, а инже
неров, окончивших вузы при Советской вла
сти,—907; на «Красном богатыре» из 82 ин
женеров инженеров, получивших образование 
в годы Советской власти,—69, а на «Трехгор
ной мануфактуре» из 50 инженеров—49. Та
кой же процесс происходит и в колхозной дерев
не. Машинно-тракторные станции уже стали 
очагами индустриальной культуры в деревне. 
Развитие и рост стахановского движения явля
ются важнейшей предпосылкой как для куль
турно-технического подъема рабочего клас
са, так и для ликвидации вековой противо
положности между умственным и физическим 
трудом.

Стахановское движение, как это подчеркнул 
на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 
тов. Сталин, содержит в себе первые начатки, 
правда, еще слабые, но все же начатки такого, 
именно культурно-технического подъема рабо
чего класса нашей страны, который подорвет 
и уничтожит основы противоположности между 
умственным и физическим трудом. «Некоторые 
думают, что уничтожения противоположности 
между трудом умственным и трудом физическим 
можно добиться путем некоторого культурно- 
технического поравнения работников умствен
ного и физического труда на базе снижения 
культурно-технического уровня инженеров и 
техников, работников умственного труда, до 
уровня средне - квалифицированных рабочих. 
Это совершенно неверно. Так могут думать о 
коммунизме только мелкобуржуазные болтуны. 
На самом деле уничтожения противоположности 
между трудом умственным и трудом физическим 
можно добиться лишь на базе подъема культур
но-технического уровня рабочего класса до уров
ня работников инженерно-технического труда. 
Было бы смешно думать, что такой подъем 
неосуществим. Он вполне осуществим в усло
виях советского строя, где производительные 
силы страны освобождены от оков капитализ
ма, где труд освобожден от гнета эксплуатации, 
где у власти стоит рабочий класс и где молодое 
поколение рабочего класса имеет все возмож
ности обеспечить себе достаточное техническое 
образование. Нет никаких оснований сомне
ваться в том, что только такой культурно-тех
нический подъем рабочего класса может по
дорвать основы противоположности между тру
дом умственным и трудом физическим,что толь
ко он может обеспечить ту высокую производи
тельность труда и то изобилие предметов по
требления, которые необходимы для того, что
бы начать переход от социализма к коммунизму» 

(Сталин, Речь на Первом Всесоюзном сове
щании стахановцев, 1935, стр. 9—10).

Сдвиги и изменения, происшедшие за период 
Советской власти в самой И., изменение места, 
роли И. в классовой структуре советского об
щества, новые взаимоотношения, сложившиеся 
между И., рабочим классом и колхозным кре
стьянством, ярко отражены в Сталинской Кон
ституции. Замена старой формулы «Советы ра
бочих, крестьянских и красноармейских депу
татов» новой формулой, выраженной в 3-й ста
тье Сталинской Конституции «Вся власть в 
СССР принадлежит трудящимся города и де
ревни в лице Советов депутатов трудящихся», 
закрепляет победу новой социалистической эко
номики СССР и сообразно с этим те изменения, 
к-рые произошли в классовой структуре совет
ского общества. В корне изменилось лицо И. 
Советской страны: «Это уже не та старая заско
рузлая интеллигенция, которая пыталась ста
вить себя над классами, а на самом деле слу
жила в своей массе помещикам и капиталистам. 
Наша советская интеллигенция это—совер
шенно новая интеллигенция, связанная всеми 
корнями с рабочим классом и крестьянством. 
Изменился, во-первых, состав интеллигенции. 
Выходцы из дворянства и буржуазии соста
вляют небольшой процент нашей советской 
интеллигенции. 80—90 процентов советской ин
теллигенции это—выходцы из рабочего класса, 
крестьянства и других слоев трудящихся.Изме
нился, наконец, и самый характер деятельности 
интеллигенции. Раньше она должна была слу
жить богатым классам, ибо у нее не было дру
гого выхода. Теперь она должна служить на
роду, ибо не стало больше эксплоататорских 
классов. И именно поэтому она является теперь 
равноправным членом советского общества, где 
она вместе с рабочими и крестьянами, вводной 
упряжке с ними, ведет стройку нового бесклас
сового социалистического общества.

Как видите, это совершенно новая, трудовая 
интеллигенция, подобной которой не найдете 
ни в одной стране земного шара» (Сталин, 
О проекте Конституции Союза ССР, Доклад на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов, 
1936, стр. 12—13).

Мировой экономический кризис крайне бо
лезненно ударил по интеллигенции капитали
стических стран. Безработица, обнищание И. 
(врачей, инженеров, техников, художников, 
артистов и т. д.), разгром научных, культурных 
учреждений, преследование передовых деяте
лей науки и искусства в Германии, Италии и 
других фашистских государствах, опасность фа
шизма в т. н.. старых демократических странах, 
как Франция, Англия, опасность новой импе
риалистической войны—все это ускоряет диф
ференциацию в рядах И. капиталистических 
стран: полевение и революционизирование пе
редовой ее части и отход в лагерь фашизма,в ла
герь поджигателей новой войны,худшей ее части.

Парижский конгресс писателей в защиту 
культуры (июнь 1935), Брюссельский конгресс 
мира (сентябрь 1936), активное участие в под
готовке и в работах этих конгрессов таких вид
нейших представителей И. капиталистических 
стран, как Ромен Роллан, Анри Барбюсс, Вик
тор Маргерит, Андре Мальро, Жан Ришар 
Блок, Карин Михаэлис, Мартин Андерсен Не
ксе, Эгон Эрвин Киш, Уолдо Франк, Майкл 
Голд, Генрих Манн, Лион Фейхтвангер и др., 
являются яркими показателями процесса по
левения зарубежной И. В борьбу за народный
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фронт во Франции, Испании, Польше и других 
странах, в борьбу против угрозы новой войны, 
против фашизма включаются все большие кад
ры зарубежной И. Даже такой скептик, как 
Герберт Уэлс, в беседе с тов. Сталиным 23/VII
1934 должен был признать, что настроения, 
взгляды мировой И. изменяются, что И. рево
люционизируется. «Я припоминаю (указывал 
Уэлс.—Ред.), как обстояло дело с технической 
интеллигенцией несколько десятилетий тому 
назад. Тогда технической интеллигенции было 
мало, зато дела было много,и каждый инженер, 
техник, интеллигент находил применение своим 
знаниям. Поэтому это был наименее револю
ционный класс. Ныне же наблюдается избыток 
технической интеллигенции, и настроение ее 
круто изменилось. Квалифицированный интел
лигент, который ранее никогда не стал бы даже 
прислушиваться к революционным разговорам, 
теперь очень ими интересуется» (Сталин, Во
просы ленинизма, 10 изд., стр. 606). Однако и 
теперь половинчатость, неустойчивость, коле
бания И. дают и еще неоднократно будут да
вать себя чувствовать.

Коммунизм, как указывают классики мар
ксизма, означает полное уничтожение противо
положности между умственным и физическим 
трудом, полное уничтожение старых профес
сий, сковывающих человека и прикрепляющих 
его на всю жизнь. «Разделение труда в преж
нем его виде совершенно исчезнет,—писал Эн
гельс—...общество, организованное на комму
нистических началах, даст возможность своим 
членам всесторонне применить их всесторонне 
развитые способности» (Энгельс, Принци
пы коммунизма, в кн.: Маркс и Энгельс, 
Сочинения, том V, стр. 477 и 478). «Экономиче
ской основой полного отмирания государства 
является такое высокое развитие коммунизма, 
при котором исчезает противоположность ум
ственного и физического труда, исчезает, следо
вательно, один из важнейших источников совре
менного общественного неравенства» 
(Л е н и н, Соч., т. XXI, стр. 436). Следова
тельно, при полном коммунизме, при ликви
дации противоположности между умственным 
и физическим трудом не будет и самой И. как 
особого социального слоя.

Лит.: Маркс К., Теории прибавочной стоимости, 
т. I, 4 изд., [М.—Л.], 1936; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
в кн.: М,аркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. XIV, М.— 
Л., 1931; Л е н и н В. И., Что делать?, Соч., 3 изд., т. IV, 
[М.], 1935; его же, Шаг вперед, два шага назад, там же, 
т. VI; Сталин И., Новая обстановка—новые задачи хо
зяйственного строительства, в его кн.: Вопросы лениниз
ма, 10 изд., [М.], 1936; е го же, Беседа с английским 
писателем Г. Д. Уэллсом, там же; его же, Речь на 
Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября
1935 г., [М.], 1936; е г о ж е, О проекте Конституции 
Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
Съезде Советов 25 ноября 1936 г., [М.], 1936; Л афаргП., 
Пролетариат физического и пролетариат умственного 
труда, Соч., т. II, Москва—Ленинград, 1928; Горь
кий М., Ответ интеллигенту, в его сб.: Публицистиче
ские статьи, [М.], 1931; его ж е, О русской интеллиген
ции и национальных вопросах..., в его кн.: Материалы и 
исследования, 1, Л., 1934.

ИНТЕЛЛИДЖЕНС-СЕРВИС (англ. Intelligence 
service), наименование разведывательной служ
бы в Англии (иногда именуется также «Secret 
service»—секретная служба). В обязанности 
И.-с. входит разведка и контрразведка, а так
же борьба с революционным движением. И.-с. 
представляет собой весьма разветвленную орга
низацию, ведущую свою работу во всех странах 
мира и особенно в странах, граничащих с Бри
танской империей, в частности в странах Во
стока. Агенты И.-с. сыграли известную роль в 

проникновении англ, империализма в его ко
лонии и полуколонии. В период мировой импе
риалистической войны 1914—18 и после нее 
англ, правительство рассылало агентов И.-с. 
во все неприятельские страны и поручало им 
самые разнообразные задачи; И.-с. проявила 
большую энергию в борьбе с германским шпио
нажем. В период обострения англо-франц, от
ношений после 1918 И.-с. вела большую работу 
во Франции и ее колониях. Агенты И.-с. орга
низовали вредительскую работу в СССР при 
участии русских контрреволюционеров (дело 
Торнтона, 1933). В целях борьбы с революци
онным движением рабочего класса они устана
вливают связи с «охранками» других капита
листических стран, в частности с германской 
охранкой.

ИНТЕНДАНТСТВО, в армиях—служба (систе
ма обслуживающих органов), ведающая про
довольственным, фуражным, вещевым, обоз
ным, . квартирным, госпитальным и денежным 
снабжением войск (см. Военные снабжения). 
И. помогает войсковому командованию органи
зовать снабжение войск вышеуказанными ви
дами довольствия и этим обеспечивает лучшие 
возможности боевой подготовки армии в мирное 
время и боевой деятельности ее в военное время.

И. возникло во Франции в 17 в. в период абсо
лютизма, сначала в виде института интендантов 
провинций, которые сосредоточили в своих ру
ках местную административную, судебную, фи
нансовую и военно-административную власть; 
в военное время они получали название «армей
ских интендантов», и в помощь им придавалось 
нек-рое количество «военных комиссаров» (со- 
missaire de guerre). В 18 в. военные комиссары 
получили генеральское звание. Французская 
революция 18 в. упразднила институт интен
дантов и военных комиссаров с администр. 
функциями. Наполеон выделил из военного ми
нистерства министерство военной администра
ции; первому из них были подчинены военные 
комиссары, ведавшие снабжением (кроме артил
лерийского и инженерного снабжения), второ
му—«смотровые инспекторы» (inspecteurs aux 
revues). Новую организацию получила система 
снабжения в 1817, причем оставшиеся от На
полеона два «корпуса»—военных комиссаров и 
смотровых инспекторов—были объединены в 
один корпус военного И. В наст, время органы 
интендантства во франц, армии имеют след, 
задачи: 1) организацию, руководство и техни
ческое исполнение в области снабжения (про
довольственного, вещевого, лагерного) и кон
ского снаряжения, ассигнования денег на рас
ходы по этим службам и на жалованье, провер
ку отчетности по тем же службам; 2) поверку 
службы казначейства и военно-почтовых учре
ждений. Лица, поступающие в И., должны 
пройти через интендантскую школу с двухго
дичным сроком обучения. В каждом крупном 
соединении имеется директор или начальник 
И. этого соединения.

И. в старой царской армии вело свое начало 
от двух учреждений, образованных Петром I 
в 1700: Провиантского приказа и Особого при
каза, получившего в 1701 название Военного 
приказа. В 60-х гг. 19 в. в составе военного ми
нистерства было образовано Главное интен
дантское управление, в к-ром слились прежние 
комиссариатский и провиантский департамен
ты, созданные в 1798; в составе военных окруж
ных управлений были образованы военно-окру
жные интендантские управления, в составе по-
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левых армий—полевые управления; корпус
ные и дивизионные интенданты назначались 
лишь в военное время. Общая неорганизован
ность снабжения и транспорта в войну 1877—78, 
отразившая характерные пороки царского ре
жима, попытки возродить подрядничество («Тор
говое товарищество» Когана), казнокрадство, 
а также пополнение И. неподготовленными и 
непригодными людьми упрочили за русским 
И. плохую славу. В Русско-японскую войну И. 
обнаружило отсутствие подготовки в вопро
сах экономики страны, а в работе И. было 
много злоупотреблений и недочетов. В 1911 бы
ла проведена реформа с целью более тщательно
го отбора и повышения подготовки личного со
става и расширена сеть органов И. К началу 
войны 1914—18 существовали интендантские 
органы двоякого рода: Интендантские управле
ния—главное, окружные, корпусные, дивизи
онные и крепостные;интендантские заведения— 
в них сосредоточивалась вся хозяйственно-опе
рационная часть: прием, хранение и отпуск 
довольствия, а в нек-рых и технические произ
водства (помол зерна, хлебопеченье, сухаросу- 
шение, шитье обмундирования и пр.). Цент
ральным органом И. являлось Главное интен
дантское управление, начальник к-рого назы
вался главным интендантом. Интендантские 
заведения, в зависимости от назначения, раз
делялись на продовольственные, вещевые и 
обозные. Приемные комиссии были двоякого 
рода: интендантские и войсковые; первые веда
ли приемом материалов и вещей, изготовленных 
из материалов, не подвергавшихся предвари
тельному исследованию, а вторые — приемом 
готовых вещей, сделанных из материалов, 
уже принятых одной из интендантских комис
сий. В войну 1914—18 в действующей армии 
были: главный полевой интендант (при ставке 
Верховного главнокомандующего), интенданты 
армий фронта, подчинявшиеся главному на
чальнику снабжения армий фронта, этапно-хо
зяйственные отделы армий, корпусные и диви
зионные интенданты.

При создании Центрального управления по 
•снабжению РККА 11/VI 1918 органы И. были 
упразднены, и их функций перешли к органам 
Военно-хозяйственного и Военно-финансового 
управлений (см. Военные снабжения). В 1935 в 
составе центрального аппарата НКО были соз
даны два управления: а) продовольственного 
снабжения и б) обозно-вещевого снабжения. 
Для военно-хозяйственного и административ
ного состава всех родов войск в 1935 были уста
новлены специальные военные звания: 1) тех
ник-интендант 2-го ранга, 2) техник-интен
дант 1-го ранга, 3) интендант 3-го ранга, 4) ин
тендант 2-го ранга, 5) интендант 1-го ранга, 
6) бригинтендант, 7) дивинтендант, 8) корин- 
тендант, 9) арминтендант.

ИНТЕНДАНТЫ, лица, выполнявшие в фео
дально-абсолютистской Франции 17—18 веков 
-функции управления в какой-либо отрасли; бы
ли военные, морские И., И. торговли, И. двор
цов и т. д. Наибольший интерес представля
ет история И. провинций, в отличие от дру
гих, называвшихся просто «И.». Это были долж
ностные лица, назначавшиеся из центра для 
выполнения административных функций в про
винциях, где был еще силен дух феодального 
сепаратизма. Происходя обычно не из титуло
ванной феодальной знати, И. являлись послуш
ным орудием абсолютистской власти на местах. 
Отношение парламентов (см.) к И., неподсуд

ным парламентской юстиции, было враждеб
ным. По требованию парижского парламента в 
1648, во времена Фронды (см.), должность И. 
была отменена в нескольких провинциях, но 
восстановлена с 1654. Полномочия И. были об
ширны; в их руках сосредоточивались: вся хо
зяйственная жизнь, финансы, просвещение, от
части военное дело, а также (в течение неко
торого времени) и судебная власть, что свиде
тельствовало о непрерывных успехах прави
тельственной централизации и усилении коро
левского абсолютизма. После революции 1789 
значительная часть полномочий И. перешла к 
префектам (см.).

Лит.: Н anotaux G., Origines de 1’institution des 
intendants des provinces d’apr^s les documents in£dits, 
P., 1884. См. также перечень общих работ по истории 
соотв. периода во Франции (см. Франция, История).

ИНТЕНСИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.«К есте
ственным законам земледелия относится то об
стоятельство, что при известной высоте куль
туры и соответствующем ей истощении почвы 
капитал, понимаемый здесь также в смысле 
уже произведенных средств производства, ста
новится решающим элементом земледелия» 
(М арке, Капитал, том III, 8 изд., 1936, стр. 
595—596). «В экономическом смысле под интен
сивной культурой мы разумеем не что иное, 
как концентрацию капитала на одной и той же 
земельной площади, вместо распределения его 
между земельными участками, находящимися 
один возле другого» (Маркс, там же, стр. 594). 
В соответствии с этим с.-х. предприятия, где на 
единицу используемой земельной площади, при 
данном уровне техники, вкладывается сравни
тельно много рационально используемого капи
тала, являются интенсивными, в отличие от 
предприятий экстенсивных, где вкладываемый 
на единицу площади капитал сравнительно мал. 
Последовательная интенсификация земледелия, 
сопровождаемая растущим вложением капита
ла в одни и те же земли и развитием земледель
ческой техники, составляет главную линию раз
вития капиталистического земледелия. При 
этом «в силу технических особенностей земле
делия процесс интенсификации его очень ча
сто ведет к увеличению размеров хозяй
ства, к росту производства и ка
питализма при уменьшении среднего 
количества обрабатываемой земли в хозяйстве» 
(Ленин, Соч., т. XVII, стр. 592).

Разному уровню интенсивности с. х-ва на 
данном уровне техники соответствуют разные 
производственные направления, требующие то 
большей, то меньшей концентрации капитала 
на единицу земельной площади. При современ
ном уровне техники более высокому уровню 
интенсивности соответствуют, в основном, сле
дующие производственные направления: садо
водство, огородничество, орошаемое земледе
лие (с производством, гл. обр., технических 
культур, как, напр., хлопка), молочное живот
новодство, свиноводство и птицеводство с кор
мовой базой, созданной на использовании, в 
основном, кормовых посевов; среднему уровню 
интенсивности—зерновое хозяйство, молочное 
и мясное животноводство, основанное на исполь
зовании, гл. обр., естественных кормовых уго
дий, и, наконец, наиболее низкому уровню ин
тенсивности—пастбищное, мясное и шерстное 
животноводство, использующее в качестве кор
мовой базы пространства малопродуктивных 
земель в виде пастбищ. Исторически процесс 
интенсификации с. х-ва происходил и происхо
дит, по преимуществу, путем смены менее ин-
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тенсивных форм и направлений хозяйства более 
интенсивными. Таким образом, процесс кон
центрации капитала на одних и тех же земель
ных территориях, в основном, не является про
цессом механического прибавления добавочных 
средств производства и дополнительного труда 
к уж:е вложенным, а предполагает качественное 
изменение состава средств производства и труда 
в соответствии с новыми условиями техники и 
изменившегося производственного направления 
хозяйства. Но такой путь не является един
ственным путем интенсификации с. х-ва. Часто 
интенсификация успешно развертывается в рам
ках того же самого производственного напра
вления хозяйства. Равным образом не являет
ся обязательным, чтобы предприятие последо
вательно проходило все ступени интенсифика
ции, начиная с низших. На деле и вновь воз
делываемые земли нередко использовались не
посредственно для введения сразу высших форм 
интенсивного хозяйства.

Однако, в рамках капитализма, вопреки ро
сту техники, интенсификация земледелия, в си
лу противоречий, свойственных капиталистиче
скому земледелию, ограничена узкими преде
лами. Условиями, препятствующими интенси
фикации с. х-ва, являются, прежде всего, част
ная земельная собственность и земельная рента 
(см.). В связи с ростом интенсивности с. х-ва 
растет особая форма земельной ренты—диф
ференциальная рента II. Анализ земельной 
ренты, сделанный Марксом, показал, что про
стой рост вложений капитала в землю означает 
увеличение общей суммы ренты, возрастание 
того налога, к-рый капиталистическое общество 
платит паразитическому классу частных зе
мельных собственников. Наряду с этим, самый 
процесс вложений капитала в те же земельные 
участки, в силу существования частной земель
ной собственности, имеет весьма ограниченные 
возможности. Перед капиталистом—с.-х. пред
принимателем—встает альтернатива: или ку
пить землю и тем самым непроизводительно за
тратить большую долю того капитала, к-рый он 
предполагает вложить в нее, уменьшив, т. о., 
возможности интенсификации своего хозяйства, 
или вкладывать свой капитал в арендуемую 
землю, постоянно ограничивая вложения и по
стоянно рискуя, что часть вложенного, но не 
использованного в течение срока арендного до
говора капитала перейдет в собственность зе
млевладельцу. К тому же борьба за присвоение 
дифференциальной ренты II между капитали
стом и частным земельным собственником силь
но ограничивает стимулы капиталистов к ин
тенсификации.

Вторым важнейшим препятствием к интен
сификации с. х-ва являются «различия в рас
пределении капитала (и кредитоспособности) 
между фермерами» (Маркс, Капитал, т. III, 
8 изд., 1936, стр. 596). Известная часть ферме
ров и, прежде всего, крестьяне—мелкие товаро
производители—не имеют необходимых средств 
и не в состоянии получить такой кредит, кото
рый бы обеспечил достижения их хозяйствами 
нормального в данных условиях уровня ин
тенсивности. Крестьянин, в противовес этому, 
может затратить на свой участок земли большее 
количество своего труда, но это является лишь 
хищнической затратой «труда изолированного 
и лишенного объективных, как общественных, 
так и материальных, условий производитель
ности, отрешенного от них» (Маркс, там же, 
стр. 596), почему и не характеризует роста ин

тенсивности в экономическом смысле. Препят
ствия, к-рые ставятся противоречиями капита
лизма интенсификации с. х-ва, свое наиболее 
острое выражение получают во время аграрных 
кризисов. Так, во время аграрного кризиса. 
70—80-х гг. 19 в. наиболее остро выступила, 
конкуренция между высоко интенсивным, ис
пользующим все современные достижения тех
ники, но обремененным высокой рентой сель
ским хозяйством передовых капиталистич. стран 
и экстенсивным хозяйством, ведущимся на дев
ственных землях молодых капиталистич. странг 
по существу еще мало испытавших гнет капи
талистич. частной земельной собственности.

Буржуазные экономисты не могли вскрыть 
противоречий капиталистического земледелия 
и объяснить условия интенсификации с. х-ва. 
Они стали в тупик перед явлением аграрного’ 
кризиса, пытаясь объяснить его «законом» убы
вающего плодородия (см. Убывающего плодоро
дия закон). Желая затушевать противоречия ка
питалистического земледелия, буржуазные эко
номисты объявляют проблему интенсивности 
центральной проблемой с.-х. экономики, «ос
новным законом сельского хозяйства» (Бринк
ман), а нахождение уровня интенсивности, со
ответствующего каждому отдельному с.-х. пред
приятию,—основной практической задачей ор
ганизации последнего. Сама проблема интен
сивности буржуазными экономистами ставилась, 
в полном отрыве от прогресса техники—в вы
мышленных условиях ее стабильного состоя
ния. Только так «теоретикам» удавалось «увя
зать» интенсификацию с. х-ва, основанную на. 
использовании возможностей дополнительного’ 
вложения капитала в те же земли, с призна
ваемым ими «законом» убывающего плодородия,, 
согласно к-рому производительность последова
тельных затрат уменьшается по мере роста ин
тенсификации. Тем самым бурж. экономисты! 
затушевывали препятствия для интенсификации' 
с. х-ва, существующие в условиях капитализма.

В СССР, на базе государственной собственно
сти на землю и в условиях победы социалисти
ческих форм с. х-ва (совхозов и колхозов), не 
существует тех препятствий для интенсифика
ции с. х-ва, к-рые характерны для капитализ
ма. В СССР созданы все условия для быстрого 
роста интенсивности с. х-ва, гарантирующие 
небывалый рост как общей продукции с. х-ва, 
так и производительности с.-х. труда. Социа
листическое государство под руководством! 
тов. Сталина обеспечило громадные вложения 
новых и новых средств производства в социали
стическое с. х-во в форме тракторов, комбайнов, 
автомобилей, с.-х4 машин, построек, минераль
ных удобрений и т. д. Резко вырос уровень агро
техники, значительно улучшилась обработка, 
земли в руках работников социалистического’ 
с. х-ва—колхозников и рабочих совхозов. Рост' 
интенсивности с. х-ва является одним из важ
нейших условий роста урожайности. Рекорды 
стахановцев (1935—36) с. х-ва, давшие неслы
ханные до сих пор мировые урожаи, особенно* 
по свекле и хлопку, в значительной мере яв
ляются следствием интенсификации с. х-ва в 
формах и размерах, возможных только в со
циалистическом обществе. Достигнутый рост 
производительности труда на базе интенсифи
кации с. х-ва, уже не сдерживаемый, в проти
вовес капитализму, никакими общественными' 
преградами, лишний раз иллюстрирует, в ка
кой мере «капиталистическая система противо
действует рациональному земледелию» и какие.
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широчайшие возможности роста сельского хо
зяйства открывает социализм.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА, напряженность тру
да. Под И. т. Маркс понимает «способ достигнуть 
повышенной напряженности рабочей силы» 
(Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 334, 
см. подстрочи, примеч.). Рост И. т. достигается 
уменьшением непроизводительного потребле
ния рабочей силы, уплотнением работ, «сжати
ем» «в пределы данного периода времени боль
шой массы труда» (Маркс, там же, стр. 335).

В условиях капитализма всякое повыше
ние производительности труда (см.) даже при 
неизменной И. т. направлено против рабочего 
класса. Рабочий «пропорционально росту про
изводительности создает чужое обогащение и 
свое собственное обнищание» (Маркс, в кн.: 
Архив Маркса и Энгельса, т. IV, изд. 1935, стр. 
45). В то время как рост производительности 
труда при данном среднем уровне интенсивности 
влечет понижение стоимости единицы продукции 
и, следовательно, понижение стоимости рабочей 
силы, фактор роста И. т. оказывает противо
положное влияние на движение стоимости ра
бочей силы. Повышение И. т. является одним из 
методов увеличения абсолютной прибавочной 
стоимости. При росте интенсивности и при про
чих неизменных факторах производительности 
труда стоимость каждой единицы продукции 
остается неизменной, ибо каждое изделие стоит 
той же затраты труда, что и раньше.

Современная капиталистическая рационали
зация направляет свой главный курс на по
вышение И. т., которое достигается системой 
конвейера, разными формами зарплаты и т. д. 
И. т. является основным фактором роста про
изводительности труда в послевоенном капи
тализме. Огромное повышение И. т. ведет к 
преждевременному износу рабочей силы, к 
сокращению продолжительности жизни и т. д. 
В Америке рабочий в 40 лет уже лишается 
возможности получить работу. У Форда после 
7-летней работы у конвейера рабочий становит
ся инвалидом, в Детройте фордовских рабочих 
узнают по искалеченным рукам.

Повышение И. т. при капитализме заходит 
столь далеко, что оно не только упирается в 
физиологические границы организма рабочего, 
но и прямо нарушает эти пределы. Маркс ука
зывал, что «до известного пункта повышенное 
снашивание рабочей силы... может быть ком
пенсировано усиленным возмещением трат 
организма. За пределами этого пункта снаши
вание растет в геометрической прогрессии, и в 
то же время разрушаются все нормальные ус
ловия воспроизводства и функционирования 
рабочей силы» (Маркс, Капитал, т. I, 8 изд., 
1936, стр. 438—439).

При капитализме интенсификация труда яв
ляется наиболее непосредственной формой на
ступления капитала. Отдельный капиталист 
двояким образом заинтересован в подъеме про
изводительности и И. т. рабочих: во-первых, 
получаемая им «средняя норма прибыли зави
сит от степени эксплоатации всего труда всем 
капиталом» (Маркс, Капитал, т. III, 8 изд., 
1936, стр. 178). Следовательно, каждый капита
лист оказывается заинтересованным участни
ком всей системы капиталистической эксплоа
тации труда. Во-вторых, каждый отдельный ка
питалист еще специально заинтересован в экс
плоатации своих рабочих, ибо он стремится по
лучить добавочную (превышающую среднюю) 
прибыль. Эта добавочная прибыль может быть 

получена им «при помощи исключительного 
чрезмерного труда или при помощи пони
жения заработной платы ниже среднего уров
ня, или.же при помощи исключительной произ
водительности применяемого труда» (Маркс, 
там же).

При капитализме между повышением И. т. 
и повышением производительности труда дру
гими путями есть то общее, что «и то и другое 
увеличивает массу продуктов, производимую 
в данный промежуток времени. Следовательно, 
и то и другое сокращает ту часть рабочего дня, 
которую рабочий употребляет на производство 
средств своего существования или их эквива
лента» (Марк о, Капитал, т. I, 8 изд., 1936, 
стр. 441).—Совместное действие всех факто
ров, повышающих производительность труда, 
в сочетании с увеличением И. т. неизбежно 
приводит к еще большему усилению капитали
стической эксплоатации и к более резкому ухуд
шению положения пролетариата. Цена рабочей 
силы оказывается, как правило, упавшей ни
же ее стоимости и даже в том случае, если имеет
ся нек-рое повышение номинальной зарплаты, 
последняя ни в какой мере не компенсирует ра
бочему ускоренного снашивания рабочей силы.

Интенсивность труда имеет совершенно кон
кретное историческое содержание, неразрыв
но связанное с особенностями общественного 
строя. В социалистической экономике Совет
ского Союза уничтожено деление рабочего дня 
на необходимый и прибавочный труд, нет при
бавочной стоимости. Труд всего рабочего дня 
является необходимым, ибо его продукт цели
ком идет на удовлетворение расширившихся 
личных потребностей и на накопление, обеспе
чивающее расширенное социалистич. воспроиз
водство, образование резервных фондов, фон
дов содержания нетрудоспособных и пр. Уни
чтожение эксплоатации приводит к тому, что 
уплотнение труда, как и другие методы повы
шения производительной силы труда, увеличи
вает изобилие в стране социализма, являясь од
ним из способов подъема производительности 
труда; уплотнение труда тем самым служит 
интересам социализма, позволяет наряду с дру
гими мероприятиями повышать уровень жизни 
рабочего класса, улучшать условия воспроиз
водства рабочей силы. Работник социалистич. 
общества имеет возможность в каждый час сво
его труда производить гораздо больше, чем ра
бочий капиталистич. общества, ибо: 1) технич. 
вооружение его систематически и планомерно 
улучшается все более быстрыми темпами, 2) он 
непрерывно учится, и уровень его культуры 
выше, 3) уровень его потребления, его бытовые 
условия несравненно более высоки, 4) он поль
зуется самым коротким в мире рабочим днем 
и располагает наиболее организованным досу
гом, 5) он кровно заинтересован в процессе 
труда и воспринимает труд как радостное твор
чество, ибо труд из проклятия при капитализме 
превратился в условиях СССР в дело доблести 
и чести, 6) обстановка и условия его труда на 
производстве в части техники безопасности и 
санитарии не нарушают интересов его здоровья. 
Социалистическая система охраны труда и здо
ровья рабочего (отпуска, пользование домами 
отдыха и курортами, мед. помощь и др.), оздо
ровляя труд, дает возможность рабочему в Со
юзе ССР наиболее уплотненно использовать 
рабочий день.

Ленин еще в марте—апреле 1918 в статье 
«Очередные задачи советской власти», выдви-
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.тая на первый план задачу повышения произ
водительности труда и в связи с этим (и для 
этого) его лучшую организацию, включал И. т. 
в число советских методов подъема производи
тельности труда. IX Съезд ВКП(б) (март— 
-апрель 1920), формулируя директивы о разви
тии социалистического соревнования, специаль
но указывал, что «перед советским строем в 
полном своем объеме стоит задача развить свои 
«собственные методы воздействия, с целью по
вышения интенсивности и целесообразности 

‘труда на основе обобществленного хозяйства 
в интересах всего народа» [ВКП(б) в резолю
циях..., ч. 1, 5 изд., Стр. 339]. В последующих 
решениях о путях повышения производитель
ности труда партия неоднократно подчеркивает 
необходимость уплотнения и полного исполь
зования рабочего дня. Эти установки партии 
находят самый живой отклик в массах. Вся 
история социалистического соревнования свя
зана с непрерывным превышением норм выра
ботки, непрерывным улучшением использова
ния механизмов. Борьба стахановцев за 420 ми
нут работы в 7-часовой рабочий день, стаханов
ские методы работы, ликвидируя отсталость в 
нормах выработки, дают рекорды, уже сейчас 
во многих случаях превосходящие нормы пере
довых стран капитализма. Стахановцы подчер
кивают, что уплотнение труда происходит не 
за счет повышения напряженности, а за счет 
рациональной организации труда. Данные соц. 
страхования показывают, как повышение И. т. 
в СССР, в противоположность капитализму, со
провождается повышением всех показателей 
'физического развития рабочих. Так, число дней 
болезни на каждую сотню застрахованных сни
зилось с 1929 по 1934 с 875 до 725 (на 17%), чис
ло несчастных случаев на 1.000 рабочих снизи
лось с 1928 по 1933 в угольной промышленно
сти на 3,3%, в металлургии—на 38,4%, в ма
шиностроении—на 47,2% (при этом особенно 
понизилась частота тяжелых несчастных слу
чаев с длительной потерей трудоспособности). 
Число новых инвалидов труда, доходившее в 
1929 до 15 человек на каждую 1.000 рабочих, 
составляло в 1933—34 лишь 6—7 человек. Чис
ло рабочих, больных туберкулезом, также 
весьма заметно снизилось во всех отраслях 
промышленности: так, с 1929 по 1933 в уголь
ной индустрии оно снизилось на 25,5%, в 
черной металлургии—на 18,5% ^машинострое
нии—на 37,7% и т.д.Об этом же говорят резуль
таты медицинских освидетельствований рабо
чих-подростков на производстве, а также рабо
чей молодежи, призываемой в армию: средний 
вес молодых, рабочих с 1927 по 1933 повысился 
на 1,3—2,3 кг, объем груди—на 1,5—2,7 см, 
рост—на 1—2 см и т. д. То же показывают общие 
данные о резком снижении смертности и повы
шении продолжительности жизни во всех инду
стриальных центрах нашей социалистической 
родины. Эти данные являют разительный кон
траст с ростом смертности, травматизма, пре
ждевременной старости рабочих в условиях 
капитализма. Б. Маркус.

ИНТЕНСИВНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА, систе
мы, в к-рых процесс с.-х. производства основан 
на применении относительно крупных затрат 
капитала на единицу используемой земельной 
площади, в отличие от экстенсивных систем хо
зяйства (см.), где такие затраты относительно 
невелики. См. Интенсивное сельское хозяйство.

ИНТЕНЦИЯ (от лат. intentio — напряже
ние, стремление, намерение, направленность); 

термин этот заимствован у средневековой схо
ластической философии и внесен в психологию 
идеалистом Брентано для обозначения напра
вленности сознания на какой-нибудь объект и 
отношения к этому объекту. Брентано разры
вает содержания психических явлений (или 
«интенциональные объекты») и самые акты и 
направленность сознания, называя последние 
собственно И. или «интенциональными пережи
ваниями». Если человек, напр., смотрит на 
красное яблоко, то восприятие яблока будет 
«интенциональным содержанием», а самый акт 
или процесс восприятия—«интенциональным 
переживанием». Можно просто воспринимать 
яблоко, можно желать его, можно утверждать, 
что яблоко красного цвета. В соответствии с 
этим Брентано делит все психические процес
сы или акты на: 1) представления, 2) чувство
вания (вместе со стремлениями) и 3) суждения. 
Представление, по Брентано,—это такой акт, 
когда объект просто является в сознании. Если 
же, помимо этого, сознание что-нибудь желает 
или отвергает, если объект сознания вызывает 
стремление к нему или отталкивание, отвра
щение от него, то такая направленность созна
ния называется желанием или чувствованием. 
Наконец, если сознание что-нибудь утверждает 
или отрицает в объекте или весь объект в це
лом, то такой способ направленности назы
вается суждением. Суждение—это такой акт со
знания, когда объект принимается как истин
ный или отрицается как ложный, т. е. всякий 
акт познания.

Так как содержания сознания могут быть 
одними и теми же, а направленность различ
ной и, наоборот, может быть одинаковая на
правленность на разное содержание, то интен- 
ционалисты неправильно заключают, что на
правленность сознания не зависит от его со
держания. Несмотря на всю абсурдность тако
го разрыва, выделение И. или «интенциональ
ного переживания» как «чистого акта» «пси
хической функции» и противопоставление ее 
«содержанию» психических процессов вслед за 
Брентано распространилось среди целого ряда 
буржуазных психологов-идеалистов (Гуссерль, 
Мейнонг, Мессер, Штумпф, Кюльпе, Ах и др.).

Учение об И. связано с субъективно-идеали
стической трактовкой ощущений, стремлений и 
познания. При этом объекты, с точки зрения 
интенционализма, являются только «содержа
нием сознания», т. е. психическими состояния
ми. Объективный внешний мир превращается 
интенционалистами в субъективное ощуще
ние, независимость материи от сознания ими 
по существу отрицается. Проводимый ими пол
ный отрыв психических «актов» психической 
направленности от объекта, содержания явля
ется типично идеалистическим. В действитель
ности никакой акт сознания не может быть без 
какого-либо содержания, отражающего в созна
нии объективную реальность, воздействующую 
на субъект через его органы чувств.

ИНТЕРВАЛ, в военном деле, 1) промежуток ме
жду бойцами или подразделениями по фронту.

Р точка разрыва

2) И. разрыва при артиллерийской стрель
бе: для воздушных разрывов—расстояние АЦ 
(рис.) от цели до проекции разрыва снаряда
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на линию цели (ОД); при ударной стрельбе И. 
разрыва—расстояние от центра воронки, обра
зованной снарядом, до цели.

ИНТЕРВАЛ, в мат., множество (совокупность) 
всех действительных чисел х, удовлетворяющих 
неравенствам где а и &>а—два
действительные числа. И. (а; Ь) отличают от 
сегмента [а; &], к-рым называют множество 
всех действительных чисел х, подчиняющихся 
условиям Таким образом, конечные
точки а и Ъ входят в сегмент, но не входят в И. 
Напр., функция 2/ = tg® непрерывна во всех 
точках х И. ; + у) однако, нельзя ска
зать, что эта функция непрерывна во всех точ
ках сегмента [—7 5 + у] , т. к. она разрывна 

в концевых точках —• у и + ~ .
ИНТЕРВАЛ, в музыке, в акустике—соотно

шение 2 звуков по их высоте, т. е. числу коле
баний или длине звуковых волн. Звуки, обра
зующие И., могут быть взяты одновременно 
(т. н. гармоническое положение И.) или после
довательно («мелодическое положение»). В по
следнем случае слово «интервал» иногда заме
няют словом «интонация».—Измеряются И.: 
1) акустически—отношением чисел колебаний 
обоих звуков, причем по цифрам, образующим 
дробь, видна относительная простота или слож
ность И., напр., И.до—соль, дающий отношение 
2/8, проще, чем до—ре—8/э’> 2) числом ступеней, 
входящих в И. (т. н. количественная величина 
И.). Интервалы исчисляются в пределах окта
вы (см.) («простые» И.) и делятся на примы, 
секунды, терции, кварты, квинты, сексты и сеп
тимы (первая, вторая, третья, четвертая и т. д., 
подразумевается ступень). Например, считая 
от звука до: до—до будет прима, до—ре— 
секунда, до—ми—терция и т. д. Употребитель
но также сокращенное обозначение: прима—1, 
секунда—2, терция—3 и дальше. И., выходя
щие за пределы октавы («составные»), рассмат
риваются как сумма октавы и соответствующего 
простого И., но имеют самостоятельные назва
ния (нона, децима, ундецима, дуодецима, терц- 
децима, квартдецима, квинтдецима, сокращен
но—9, 10, 11 и т. д.). 3) И. измеряются еще чис
лом тонов, полутонов и др. единиц измерения 
принятой звуковой системы. В равномерном 
темперированном строе (см. Темперация), при
нятом в современной музыке, октава разделена 
на 12 равных частей—полутонов,—и естествен
ной меркой для И. являются полутоны и тоны. 
Их число определяет т. н. качественную величи
ну И. Название «И.» (секунда, терция и т. д.) 
указывает лишь на число обнимающих его сту
пеней, а не на его «качество», напр., кварта до— 
фа и кварта до—фа диез имеют разное «каче
ство»—в первой 21/г тона, во второй 3 тона. 
Поэтому к названию «И.», в результате измере
ния его полутонами, прибавляются определе
ния (имеющие акустическое обоснование): чи
стый, малый, большой, увеличенный, умень
шенный (сокращенно: ч., м., б., ув., ум.). Чи
стые И.: примы, кварты, квинты, октавы. Боль
шие и малые: секунды, терции, сексты, септимы.

Таблица качественных величин 
чистых, больших и малых И.

1ч... ...От. 5ч... . . . 3*/а т.
2 6... ...1т. 6 6... . . . 4х/а т.
2 М. . . . . . г/2 т. 6 м. . . ...4т.
3 6... ...2т. 7 6... . . . 5х/2 т.
3 М. . . . . . V/a т. 7 М. . . ...5Т.
4ч... . . . 2»/2 т. 8 Ч. . . ...6т.

Увеличенными могут быть все И., уменьшен
ными—все, кроме примы, поскольку уже чистая 
прима есть нолевое расстояние звуковой вол
ны. При увеличении на полутон чистые и боль
шие И. становятся увеличенными, малые— 
большими. При уменьшении на полутон чистые 
и малые И. становятся уменьшенными, боль
шие—малыми. И. с одинаковым количеством 
полутонов и тонов, но разные по числу ступе
ней, напр., ув. 4 до—фа Ц и ум. 5 до—соль fc>, в 
пределах 12-звукового равномерно темпериро
ванного строя считаются энгармонически рав
ными (см. Энгармонизм).

Учение об И. с древнейших времен и до наст, 
времени является одной из основных частей 
теории музыки. В связи с принятой в ту или 
другую эпоху у того или другого народа зву
ковой системой, строем, инструментарием видо
изменялся и состав употреблявшихся в музыке 
И. Интервалы, используемые в народной му
зыке различных национальностей земного ша
ра, дают большое разнообразие математиче
ских отношений, часто совершенно не уклады
вающихся в рамки европейской звуковой си
стемы. Учение об И. впервые было разработано 
в древней Греции. В истории дальнейшего раз
вития музыки особенное значение приобрели И. 
натурального строя и равномерно темпериро
ванного. Интервалы натурального строя об
разованы отношениями звуков натурального 
ряда обертонов (см.) и производимыми от них 
отношениями.

И. темперированного строя не равны соот
ветствующим И. натурального строя, кроме 
чистой октавы (так, напр., б. терция равномер
но темперированного строя слегка превосхо
дит б. терцию натурального строя с отноше
нием 5/4, ч- квинта равномерно темперирован
ного строя немного меньше ч. квинты натураль
ного строя с отношением 3/2 и т. д.). Следует от
метить, что в реальном звучании музыкальной 
речи, напр., в пении, величина И. непостоянна, 
колеблясь в пределах, превосходящих разли
чия между И. отдельных строев. Также и реаль
ные И. на инструментах при измерении боль
шей частью не соответствуют точным величи
нам И. темперированного строя.—Перед совре
менной музыкальной теорией стоят задачи изу
чения И. в связи с мелодической структурой 
произведения, а также углубления вопроса о 
роли И. в ладу (см.), их зависимости от ладо
вого окружения. С последним тесно связан во
прос о «консонантности» и «диссонантности» И. 
(см. Консонанс и Диссонанс). Современное му
зыковедение стремится перейти от зафиксиро
ванных категорий «консонансов» и «диссонан
сов» к рассмотрению И. как «консонанса» или 
«диссонанса» лишь в связи с их ладовым окру
жением, считая возможным использовать со
звучие и как консонанс и как диссонанс.

ИНТЕРВАРИАТИВНОСТЬ (в психологии), меж
индивидуальная изменчивость, понятие стати
стического выражения закономерности изме
нения различий между индивидами какой-ли
бо группы, в отличие от интравариативности, 
трактующей о выражении закономерности изме
нений в отдельных индивидах. И., как и интра
вариативность, является важным понятием 
дифференциальной психологии. Факты интер- 
и интравариативности были известны еще древ
ним ученым, начиная с Платона, Аристоте
ля. Много внимания им уделяли Гельвеций и 
Дидро. Над проблемой И. работали нем. пси
хологи Штерн и Липман, англ, ученые Галь-
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тон, Пирсон и Спирман и амер, психологи 
Кеттел, Торндайк, Термен, Фримен и др. Не
смотря на значительную дискуссию в литера
туре по вопросам вариативности, буржуазные 
ученые не могут дать строго научного объяс
нения И., т. к. не понимают решающей роли 
влияния общественных факторов при выясне
нии закономерностей в большинстве изменений 
различий между людьми.

Вместо трактовки понятия «И. »лишь как ста
тистического выражения общественно-обусло
вленного движения изменений в каком-нибудь 
коллективе (напр., развитие самостоятельности 
в работе и мышлении школьников, обогащение 
их речи, подъем уровня физической культуры 
и т. п.) буржуазные психологи чаще всего рас
сматривают различные свойства членов коллек
тива как биологические особенности, считая 
их при этом неизменными и фаталистически не
избежными. Сами же исчисления вариационной 
статистики и ее данные этими психологами фе
тишизируются как некие самодовлеющие пока
затели. На этой основе имеют место реакцион
ные псевдонаучные подтасовки действительно
сти в буржуазной психотехнике, протаскивав
шиеся и в Советском Союзе.

ИНТЕРВЕНЦИЯ (от лат. intervenire—вмеши
ваться), в международных отношениях—вме
шательство одного или нескольких государств 
в дела другого государства, нарушающее го
сударственный суверенитет, территориальную 
неприкосновенность и равноправие наций. Ин
тервент обычно стремится присвоить себе право 
трактовать жертву И. как неравноправное, низ
шее государство, с к-рым можно не считаться 
и на территории к-рого можно распоряжаться, 
как угодно. Различают дипломатическую И., 
выражающуюся в предъявлении требований по 
вопросам, не касающимся государства-интер
вента, и вооруженную И., основными видами 
к-рой являются военные демонстрации, блока
да, оккупация и иные военные действия без 
формального состояния войны. В эпоху импе
риализма широко распространена экономиче
ская И.—непосредственное вмешательство круп
ных империалистических государств в хозяй
ственную жизнь других стран в целях поли
тического и экономического давления на них. 
Средствами экономической И. служат займы, 
торговые договоры, валютный демпинг и пр.

И. опирается на внутренние контрреволю
ционные силы в тех странах, в к-рых она про
водится. Интервенция Антанты против Совет
ской России в 1918—20 опиралась на буржуаз
ную контрреволюцию, И. Германии и Ита
лии в Испании—на испанских фашистов и т. п. 
Уже во 2-й пол. 19 в. принцип невмешательства 
окончательно берет верх и становится «общепри
знанным», хотя И. продолжает широко приме
няться империалистическими государствами 
под различными предлогами (защита прав и 
интересов, поддержание престижа, интересов 
цивилизации и т. п.). На практике И. является 
излюбленным орудием империализма. Не счи
тая вооруженную И. войной, международно
правовая теория и практика капиталистических 
стран тем самым маскируют вооруженное наси
лие над слабыми и полуколониальными страна
ми, не рискующими ответить на И. объявле
нием войны. Это ярко обнаружилось во время 
маньчжурского конфликта 1931, Итало-абис
синской войны 1935 и на конференции по разо
ружению в 1933, когда, несмотря на воспре
щение войны по пакту Келлога (см.), британ

ская делегация предложила воспретить «при
менение силы» (стало быть и И.) только в Евро
пе, а советское предложение распространить 
это воспрещение и на внеевропейские страны 
было отклонено.—В последнее время рядом с 
указанными видами И. все сильнее проявляет
ся И. в скрытой форме. «Интервенция,—гово
рит Сталин,—вовсе не исчерпывается вводом 
войск, и ввод войск вовсе не составляет основ
ной особенности интервенции. При современ
ных условиях революционного движения в ка
питалистических странах, когда прямой ввод 
чужеземных войск может вызвать ряд проте
стов и конфликтов, интервенция имеет более 
гибкий характер и более замаскированную 
форму. При современных условиях империа
лизм предпочитает интервенировать путем ор
ганизации гражданской войны внутри зависи
мой страны, путем финансирования контрре
волюционных сил против революции, путем 
моральной и финансовой поддержки своих... 
агентов против революции. Борьбу Деникина 
и Колчака, Юденича и Врангеля против рево
люции в России империалисты были склонны 
изображать как борьбу исключительно вну
треннюю. Но мы все знали, и не только мы, но 
и весь мир знал, что за спиной этих контрре
волюционных русских генералов стояли импе
риалисты Англии и Америки, Франции и Япо
нии, без поддержки которых серьезная гра
жданская война в России была бы совершенно 
невозможна... Интервенция чужими руками— 
в этом теперь корень империалистической ин
тервенции» (С т а л и н, Об оппозиции, М.—Л., 
1928, стр. 425—426). При фашистском мятеже в 
Испании, поднятом в 1936, германское, итальян
ское и др. фашистские правительства вначале 
проводили политику скрытой И. в виде военной 
помощи, посылки оружия и войск под видом 
«добровольцев», а также широкой политической 
и иной помощи. После поражений, нанесенных 
мятежникам республиканскими войсками, фа
шистские государства стали переходить к от
крытым формам И.—Советское правительство 
всегда выступало против И. и разоблачало ис
тинный характер вооруженной И. как агрессии 
(см.) и войны. При присоединении к пакту Кел
лога оно высказалось за воспрещение, кроме 
войны, «также и военных действий, как-то: ин
тервенции, блокады, военной оккупации», а в 
конвенциях об определении агрессии 1933 ус
транило всякую разницу между вооруженной 
И. и войной. Равным образом оно выступает 
также против дипломатической и скрытой И. 
«чужими руками», разоблачая их империали- 
стич. характер и опасность для всеобщего мира 
и добиваясь их прекращения.

Исторический очерк.
И. 18—20 вв. История И. в новое время от

крывается войной европейской коалиции против 
французской буржуазной революции конца 18 в. 
Эта И. подготовлялась с первых же дней"ре
волюции, при активном участии французских 
принцев и представителей французского дво
рянства, бежавших ко дворам иностранных мо
нархов. Противоречия между «великими дер
жавами» Европы препятствовали сначала их 
совместному выступлению против революцион
ной Франции. Россия воевала с Турцией и 
Швецией, пользовавшимися поддержкой Ан
глии и Пруссии. К началу революции еще не 
были разрешены и серьезные разногласия 
между Россией, Пруссией и Австрией по поль-
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скому вопросу (первый раздел Польши состоял
ся в 1772, второй — в 1793, третий — в 1795; 
см. Польша, Исторический очерк). Наконец, 
Англия медлила с И., в расчете на то, что ре
волюция ослабит Францию—ее старого тор
гового конкурента. Поэтому в первые годы 
•французской революции (1789—91) направлен
ная против Франции И. выражалась не в от
крытых военных действиях, а в помощи франц, 
эмигрантам деньгами и оружием и в содействии 
шведского посла в Париже подготовлявшемуся 
двором Людовика XVI контрреволюционному 
перевороту. 27/VIII 1791 опубликована была 
Пильницкая декларация (см.), в к-рой австрий
ский император Леопольд II и прусский король 
•Фридрих Вильгельм II грозили военной И. 
20/IV 1792 началась война контрреволюцион
ной Европы (сначала в лице Австрии) против 
революционной Франции. К 1793 образовалась 
первая коалиция, в состав к-рой вошли Австрия, 
Пруссия, Россия, Англия, Испания, Голлан
дия, Сардиния, Неаполь и немецкие княжества. 
Коалиция стремилась к подавлению буржуаз
ной революции и восстановлению во Франции 
старого, феодально-абсолютистского порядка. 
Главнокомандующий союзными австро-прус
скими войсками, герцог Брауншвейгский, от
крыто заявлял об этом еще в своем манифесте 
ют 25/VII 1792 (см. Франция, Исторический 
•очерк). Контрреволюционные восстания на Ю. 
и 3. Франции получили деятельную поддержку 
со стороны интервентов.

Россия не приняла непосредственного уча
стия в военных действиях первой коалиции на 
суше: Екатерина II была поглощена вторым 
разделом Польши (1793), где она, опираясь на 
организованную ее агентурой—частью магна
тов (крупных помещиков-феодалов)—Тарговиц- 
мую конфедерацию (см.), еще в 1792 предприняла 
вооруженную И., с целью изменить неблаго
приятный для ее захватнических планов режим, 
установленный конституцией 3/V 1791, и стре
мясь подготовить раздел Польши. Она стре
милась использовать благоприятную для нее 
международную обстановку, при к-рой силы 
се соперников в деле совместного, грабежа Поль
ши были отвлечены борьбой с Францией. Но, 
несмотря на свое стремление воспользоваться 
затруднениями своих союзников, Екатерина II 
была одним из главных вдохновителей И. про
тив французской революции, первой из евро
пейских монархов признала графа Прованско
го (брата казненного короля Людовика XVI) 
регентом Франции, послала свою эскадру в ан
глийские воды для участия в голодной блокаде 
Франции (1793—94), всемерно помогала фран
цузским эмигрантам, воздействовала на них в 
смысле организации ими контрреволюционных 
восстаний, проектировала высадку военного де
санта в Нормандии и готовилась возглавить 
коалицию. Неизмеримо важнее, чем частные 
противоречия по польскому вопросу, было то, 
что раздел Польши скрепил (в конце 18—нач. 
19 вв.) союз трех крупнейших контрреволю
ционных стран феодальной Европы—России, 
Пруссии и Австрии—одновременно и против 
революционной Франции и против поляков, 
к-рые «со дня своего порабощения... выступали 
революционно» (Маркс иЭнгельс, Соч., 
том VI, стр. 383). А какое значение для су
деб франц, революции имела революционность 
поляков, показало восстание Костюшко (см.). 
«В 1794, когда французская революция с тру
дом оказывает сопротивление силам коалиции, 

славное польское восстание освобождает ее» 
(Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 548). 
Главным организатором походов европейских 
держав против французской революции стала 
Англия, стремившаяся уничтожить торговую 
конкуренцию Франции на европейских и вне
европейских рынках, захватить франц, коло
нии, добиться очищения французами Бельгии, 
ликвидировать угрозу с их стороны Голландии 
и восстановить во Франции старый режим с 
тем, чтобы положить предел дальнейшему рас
пространению «революционной заразы» в самой 
Англии, где французская революция способст
вовала усилению демократического движения и 
дала толчок ряду революционных вспышек. 
Английские господствующие классы выдвинули 
в лице Уильяма Питта (см.) наиболее крупную 
фигуру из всех врагов революционной Фран
ции. Расходы Англии на войну против Фран
ции, затянувшуюся почти на 22 года, составили 
830 млн. ф. ст.; из них 62,5 млн. ушли, гл. обр., 
на субсидии союзникам Англии.

Открыто интервенционистский характер но
сила и вторая антифранцузская коалиция, об
разовавшаяся в декабре 1798 в составе Англии, 
России и Австрии. Суворов (см.), посланный с 
войсками в Италию против французов, восста
навливал во всех занятых им областях власть 
прежних государей (сардинского короля, гер
цогов Пармы и Модены и др.). Конечной целью 
похода Павел I (см.) ставил вторжение во 
Францию и восстановление в ней династии Бур
бонов. Английское правительство устами Пит
та открыто заявляло, что мир между Англией и 
Францией может быть заключен лишь при ус
ловии реставрации Бурбонов.

Дальнейшие коалиции, борясь против геге
монии наполеоновской Франции на континенте 
Европы (для Англии это была также борьба 
б ее главной соперницей в колониях и на мо
рях), продолжали стремиться к реставрации 
во Франции. Фактически интервенционистская 
деятельность контрреволюционной Европы 
против установленного Наполеоном режима не 
прекращалась и в те краткие периоды мира, 
которыми прерывались войны этого времени. 
«Франция кишела тогда шпионами и дивер
сантами из лагеря русских, немцев, австрий
цев, англичан... Агенты Англии дважды уст
раивали покушение на жизнь Наполеона и 
несколько раз подымали вандейских крестьян 
во Франции против правительства Наполеона. 
А что из себя представляло наполеоновское 
правительство? Буржуазное правительство, 
которое задушило французскую революцию и 
сохранило только те результаты революции, 
которые были выгодны крупной буржуазии» 
[Сталин, О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников. Доклад... на Пленуме ЦК ВКП(б) 
3—5/Ш 1937]. В 1814 Франция потерпела по
ражение, войска шестой коалиции (Англия, 
Россия, Австрия, Пруссия и др.) вступили 
в Париж, война закончилась свержением На
полеона и реставрацией Бурбонов в лице Лю
довика XVIII (см. Франция, Историч. очерк). 
Когда в 1815 большинство франц, народа стало 
на сторону Наполеона, вернувшегося во Фран
цию и снова захватившего власть (см. Фран
ция, Исторический очерк), коалиция европей
ских монархов вторично свергла Наполеона 
(после его поражения при Ватерлоо) и вторично 
навязала Франции династию Бурбонов, для 
охраны которых на французской территории
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была оставлена 150-тысячная оккупационная 
армия.

26/IX 1815, по инициативе императора Але
ксандра I и австрийского министра князя Мет
терниха (см.), между Россией, Австрией и Прус
сией был заключен т. н. Священный союз (см.): 
участники союза обязались помогать друг дру
гу в борьбе с революционным движением, где бы 
оно ни происходило. Священный союз, к к-рому 
присоединились и многие другие государи, 
превратился в общеевропейское объединение 
феодально-монархических государств для борь
бы с революционным движением. Главным ме
тодом этой борьбы была И. В 1821 австрийские 
войска подавляют буржуазную революцию в 
Неаполитанском и Сардинском королевствах 
(см. Италия, Историч. очерк), в 1823 франц, 
войска подавляют буржуазную революцию в 
Испании (см. Испания, Историч. очерк). Лишь 
противоречия между «великими державами» со
рвали планы подавления Священным союзом, 
с помощью вооруженной силы, национального 
восстания греков против султана в 1821—29 
и революций в испанских колониях Централь
ной и Южной Америки.

Июльская революция 1830, давшая толчок 
национальным революциям в Бельгии и в Цар
стве Польском (см. Польша, Исторический 
очерк), а также восстаниям в ряде государств 
Германского союза, в Швейцарии и в Италии, 
вызвала к жизни новые планы интервенции 
против Франции во имя восстановления свер
гнутой в ней династии Бурбонов. Инициатива 
в этом деле принадлежала русскому цариз
му, игравшему контрреволюционную роль на 
международной арене еще с конца 18 в., а с 
1814—15 превратившемуся в «европейского 
жандарма». Николай I (см.) вступил в пере
говоры с прусским королем и австрийским им
ператором для организации интервенции про
тив революций во Франции и Бельгии, а после 
отделения Бельгии от Голландии приступил к 
непосредственной подготовке И.: с этой целью 
в Царстве Польском должна была быть сосре
доточена армия в 250 тыс. чел. Организовать 
И., однако, не удалось. Европейское обществен
ное мнение, особенно в Англии, решительно вы
сказывалось за признание революции; восста
ние поляков надолго отвлекло внимание Нико
лая I от французских и бельгийских дел; Ав
стрия занята была событиями в Италии. В фе
врале 1831 вспыхнули восстания в герцогствах 
Парме и Модене и в принадлежащей паце Ро
манье. Уже в марте восстания эти были пода
влены с помощью австрийских войск. 15/Х 1833 
в Берлине был подписан секретный договор 
между Австрией, Пруссией и Россией, возоб
новлявший основные положения договора о 
Священном союзе и устанавливавший, что «каж
дый независимый государь имеет право призы
вать к себе на помощь как при внутренних сму
тах, так и при внешней опасности, угрожающей 
его стране, всякого другого государя». Тогда 
же в Берлине было заключено соглашение (16/Х 
1833) между Россией и Пруссией о взаимной по
мощи (вплоть до помощи войсками) на случай 
восстания в принадлежащих обоим государст
вам частях Польши. Русско-прусская конвен
ция 1833 по польскому вопросу, к к-рой прим
кнула и Австрия, получила применение в фев
рале 1846, когда русские и австрийские войска 
раздавили польское Краковское восстание 1846 
(см.), после чего бывший вольный город был 
присоединен к Австрии. Примером скрытой И. 

в эти годы может служить помощь (деньгами, 
оружием и пр.), оказанная австрийским и фран
цузским правительствами реакционно-католи
ческим кантонам Швейцарии, т. н. Зондербунду 
(см.), в конце 1847, во время гражданской вой
ны в этой стране.

Февральская революция 1848, приведшая к 
свержению Июльской монархии и установле
нию буржуазной республики во Франции, сно
ва поставила последнюю под угрозу И. со сто
роны русского царизма (приказ о мобилизации 
25/II 1848). Но последовавший за этим взрыв 
революций в других странах (в т. ч. в Герма
нии) заставил Николая I отказаться от немед
ленного осуществления своих интервенционист
ских планов. Тем не менее, николаевская Рос
сия оставалась главным оплотом европейской 
реакции, силой, всегда готовой помочь другим 
феодально-монархическим правительствам в их 
борьбе с революционным движением. Исходя из 
этого, Маркс и выдвинул в «Новой Рейнской га
зете» (см.) свой лозунг революционной войны 
с царской Россией. «С 24 февраля нам было 
ясно,—писал впоследствии Энгельс,—что рево
люция имеет только одного действитель
но страшного врага—Россию, и что этот враг 
тем сильнее вынужден будет вмешаться в борь
бу, чем больше революция станет общеевропей
ской» (Маркс и Энгельс, Соч., т. VI, 
стр. 9). Особенно активно Россия выступила 
против революции в Венгрии. 28/IV 1849 Ни
колай I объявил о своем согласии оказать во
оруженную помощь австрийскому императору 
Францу Иосифу в его борьбе с венгерскими 
революционерами. Более чем стотысячная рус
ская армия под командованием фельдмарша
ла Паскевича (см.) вступила в Венгрию; кроме 
того, армия в 38 тыс. человек была двинута в 
Трансильванию. 13 августа венгерская револю
ционная армия сдалась в плен русским вой
скам при Вилагоше. Военная интервенция Рос
сии оказала решающее влияние на исход на
ционально-освободительной и революционной 
борьбы венгерского народа в 1848—49.

Торжество буржуазной контрреволюции во 
Франции после разгрома июньского восстания 
(1848) парижского пролетариата сказалось на 
судьбе революционного движения во всей Зап. 
Европе, ускорив его подавление. В Италии ре
волюция была разгромлена посредством воен
ной интервенции Франции, Австрии и отчасти 
Испании. В апреле 1849 французская армия, 
во главе с Удино (см.), отправлена была прези
дентом республики Луи Наполеоном на по
давление Римской республики [экспедиция эта 
была решена еще тогда, когда во главе франц, 
правительства стоял ген. Э. Кавеньяк (см.)]. Рим
ская экспедиция, являвшаяся прямым наруше
нием конституции французской республики, 
послужила поводом к столкновению между пре
зидентом и «партией порядка», с одной сторо
ны, и демократической партией—с другой; 
столкновение это закончилось (13/VI1849) пол
ным поражением демократии как в палате, так 
и на улице. 3/VII 1849 Рим, атакованный фран
цузскими войсками, пал (еще раньше австрий
цы заняли Болонью); в Риме была восстановле
на светская власть папы, были уничтожены все 
буржуазно-демократические завоевания рево
люции 1848 и оставлен франц, гарнизон. 25/VIII 
1849 пала осажденная австрийскими войска
ми Венеция, после чего господство Австрии вос
становлено было во всем Ломбардо-Венециан
ском королевстве.
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К середине 19 в. особенно ярко обнаружилась 

общая экономическая и техническая отсталость 
царской России по сравнению с Зап. Европой, 
где экономическое развитие с победой буржуа
зии над абсолютистско-феодальным режимом в 
ряде стран сделало с конца 18 в. огромные успе
хи. Упадок международного значения царской 
России особенно ярко обнаружился после Крым
ской войны. Участвуя и в ряде последующих 
И., Россия уже не занимала в этом отношении 
того исключительного положения, как*в пред
шествующий период.—В ноябре 1867 франц, 
войска, оставившие было Рим, возвращаются 
туда и преграждают путь итальянским рево
люционерам во главе с Гарибальди (см.), стре
мящимся к овладению «вечным городом», что 
должно было завершить национальное объеди
нение страны. Эта новая римская экспедиция, 
организованная Наполеоном III в угоду кле
рикалам г заканчивается поражением гарибаль
дийцев при Ментане и оставлением франц, гар
низона в Риме.

Иной характер носило вмешательство прави
тельств Англии и Франции в гражд. войну 
1861—65 вСШАмежду передовым промышленно 
развитым Севером и реакционным, помещичье- 
рабовладельческим Югом (см. Соединенные 
штаты Америки, Историч. очерк). Заинтере
сованные в том, чтобы задержать индустриаль
ное развитие США, буржуазные правительства 
Англии и Франции, связанные с помещиками- 
хлопководами Юга узами солидарности и эко
номическими интересами, стали на сторону 
южан, помогали им деньгами, доставкой про- • 
довольствия и оружием, постройкой и снаряже
нием для них военных кораблей. Особенно «про
славилась» снаряженная в Англии в помощь 
южанам канонерка «Алабама» (см. Алабама), 
за пиратскую деятельность к-рой Англия при
нуждена была в 1871 уплатить США 15х/2 млн. 
долл, возмещения. Все это проделывалось под 
прикрытием «нейтралитета», к-рый был про
возглашен после того, как открытая военная 
И. в пользу южан, замышлявшаяся Наполео
ном III и Пальмерстоном (см.), оказалась не
осуществимой, была сорвана «интервенцией со
знательного пролетариата», решительно высту
пившего (особенно в Англии) против вмешатель7 
ства в пользу рабовладельцев. «Не мудрость 
господствующих классов, но героическое со
противление рабочего класса Англии их пре
ступному безумию спасло Западную Европу от 
авантюры позорного крестового похода в целях 
увековечения и распространения рабства по ту 
сторону Атлантического океана» (Маркс, 
Избранные произведения, т. II, 1935, стр. 346). 
Попытка посредничества между воюющими сто
ронами, предпринятая франц, правительством 
в 1863 с целью спасти южан от разгрома, была 
решительно отклонена правительством США.

И. периода победы и утверждения капитализ
ма в наиболее передовых странах были, в основ
ном, И., направленными против буржуазных 
и буржуазно-демократических революций. Пер
вый удар по капитализму со стороны Париж
ской Коммуны (см. Франция, Историч. очерк) 
вызвал если] и не явную, то во всяком случае 
замаскированную И., направленную против 
первой пролетарской революции. В роли ин
тервента (по соглашению с контрреволюци
онным версальским правительством) выступи
ла Германия, буржуазно-юнкерское правитель
ство к-рой, во главе с Бисмарком, опасалось 
революционного влияния Коммуны на проле

тариат Германии. Фактически интервенционист
ская политика Бисмарка против Коммуны вы
разилась: в разрешении версальскому прави
тельству увеличить свою армию (вопреки уело - 
виям мирного договора) с 40 тыс. до 80 тыс., а 
затем и до 130 тыс. чел.; в возвращении из Гер
мании франц, военнопленных, к-рые шли на 
пополнение версальской армии; в организации 
блокады революционного Парижа; в полицей
ской травле побежденных коммунаров; в про
пуске версальских войск через занятые герм, 
войсками пункты в вост, и сев.-вост, окрест
ностях Парижа, откуда коммунары, поверив
шие в объявленный герм, командованием «ней
тралитет», не ожидали нападения, и т. д. Бис
марк, за спиной к-рого стояла вся европейская 
реакция, в особенности царская Россия, пред
лагал главе франц, правительства Тьеру (см.) 
и более прямую военную помощь пруссаков 
против «парижских бунтовщиков», но Тьер не 
решился принять ее, опасаясь возмущения ши
роких народных масс Франции. Все же помощь, 
оказанная в 1871 герм, юнкерами своему вра
гу—франц, буржуазии, сыграла значительную 
роль в подавлении Коммуны, ускорив ее паде
ние. Генеральный совет Интернационала 1 (см.) 
в манифесте от 30/V 1871, написанном Марксом, 
с большой силой разоблачил сделку франц, бур
жуазной контрреволюции с буржуазно-юнкер
ской Германией против пролетариата и веро
ломное нарушение Бисмарком объявленного 
им нейтралитета.

Русская революция 1905, имевшая всемирно- 
историческое значение, давшая толчок револю
ционному движению пролетариата и угнетен
ного крестьянства на Западе и на Востоке, по
будила правительства Англии и Германии пред
принять шаги по подготовке в той или иной 
форме И. в пользу царизма. Английское пра
вительство предполагало послать свои суда в 
русские порты под лживым предлогом защиты 
британских подданных. Вильгельм II еще в мае 
1905 строил планы восстановления «порядка» 
в России с помощью герм, военной И. и пред
лагал свои услуги Николаю II. В ноябре, под 
предлогом опасности перенесения революцион
ной «заразы» из русской Польши в прусскую, 
герм, правительство стало стягивать свои вой
ска к русской границе. «Правители военных 
европейских держав,—писал в октябре 1905 
Ленин,—подумывают о военной помощи царю... 
Контрреволюция европейская протягивает ру
ку контрреволюции русской. Попробуйте, по
пробуйте, гражданин Гогенцоллерн! У нас то
же есть европейский резерв русской револю
ции. Этот резерв—международный социалисти
ческий пролетариат, международная револю
ционная социал-демократия» (Ленин, Соч., 
т. VIII, стр. 357). Всем этим планам военной И. 
в 1905—06 не суждено было осуществиться. 
Зато царизм получил солидную финансовую 
помощь (843 млн. руб.) от французских, англий
ских, австрийских и голландских банков, ко
торая и помогла ему разгромить революцию.— 
Японская война и огромный размах революции 
1905 нанесли удар международному престижу 
царизма, от к-рого ему уже не суждено было 
оправиться. В этих условиях, а также в резуль
тате дальнейшего усиления реакционности зап.- 
европейской крупной буржуазии, царская Рос
сия во все большей степени играла в дальней
шем уже лишь подчиненную роль «жандарма 
Азии» (Ленин), «сторожевого пса империа
лизма на востоке Европы», «величайшего резер-
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ва западного империализма», его «вернейшего 
союзника... по дележу Турции, Персии, Китая» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 5). 
В 1906—08 царизм открыто выступил против 
буржуазной революции в Персии.. «Войска рус
ского царя, позорно разбитые японцами, берут 
реванш, усердствуя на службе контрреволю
ции,—писал в августе 1908 Ленин.—За подви
гами расстрелов, карательных экспедиций, из
биений и грабежей в России, следуют подвиги 
тех же казаков по подавление революции в 
Персии» (Ленин, Соч., т. XII, стр. 304). За 
спиной царизма стоят, указывал Ленин, «все 
крупнейшие державы Европы», к-рые «смер
тельно боясь всякого расширения демократии 
у себя дома, как идущего на пользу пролетари
ату, помогают России играть роль азиат
ского жандарма» (Ленин, там же, стр. 362).

Существеннейшую роль в китайской контрре
волюции в 1913 сыграла финансовая помощь 
империалистов, выразившаяся в займе гото
вившему военную диктатуру Юань Ши-каю. 
По этому поводу Ленин писал: «Новый китай
ский заем заключен против китайской де
мократии... А если китайский народ не при
знает займа?... О, тогда „передовая44 Европа 
закричит о „цивилизации44, „порядке44, „куль
туре44 и „отечестве44! Тогда она двинет пушки 
и задавит республику „отсталой44 Азии в союзе 
с авантюристом, изменником и другом реакции 
Юань Ши-каем! Вся командующая Европа, вся 
европейская буржуазия в с о ю з е со всеми 
силами реакции и средневековья в Китае» (Ле
нин, Соч., т. XVI, стр. 396). Успех китайской 
контрреволюции, к-рым она, т. о., была обя
зана международному империализму, обусло
вил дальнейшее закабаление Китая.

Великая Октябрьская пролетарская револю
ция, открывшая «новую эпоху, эпоху про
летарских революций в странах импе
риализма» (Сталин, Вопросы лени
низма, 10 изд., стр. 204), и превратившая тюрь
му народов—царскую Россию—в отечество меж
дународного пролетариата, вызвала непревзой
денную по своей грандиозности И., кончив
шуюся разгромом интервентов.

Иным был исход И., организованной в 1918 
германским империализмом в союзе с русской 
белогвардейщиной для подавления пролетар
ских революций в Финляндии, Эстонии и Лат
вии: они были потоплены в крови, хотя это 
и «стоило Германии разложения армии» (Ле
нин, Сочинения, т. XXIII, стр. 197). Подавле
на была с помощью интервентов и Советская 
республика в Венгрии в 1919. Здесь в роли 
интервентов выступили державы Антанты, ор
ганизовавшие голодную блокаду Советской 
Венгрии и двинувшие против нее румынские и 
чехословацкие войска. В то же время с.-д. 
правительство Австрии допустило образование 
на своей территории контрреволюционных от
рядов, боровшихся затем против венгерских 
Советов. 2/VIII 1919, после поражения венгер
ской красной армии на р. Тиссе, румынские 
войска заняли Будапешт и помогли венгер
ской буржуазии создать белогвардейское пра
вительство эрцгерцога Иосифа Габсбургского. 
Румынские интервенты приняли активное уча
стие в организации и проведении белого террора 
в Венгрии, в массовых арестах и расстрелах 
бывших красноармейцев и ушли из Будапешта 
лишь в середине ноября, забрав с собой не толь- 
ло все военные запасы, но даже и оборудование 
фабрик.—Исключительно ярким примером И. 

является наглая военная И. фашистских госу
дарств, поддерживающих всеми доступными 
им средствами организованный ими же в 1936 
фашистский мятеж в Испании. Италия и Гер
мания ввели свои регулярные войска на терри
торию Испанской республики. Расстреливают 
мирное население, подвергают бомбардировке с 
воздуха и моря города (Герника, Альмерия 
и др.), варварски разрушая их. А. Молок.

И. против Великой Октябрьской пролетарской 
революции в России. Победа пролетариата Рос
сии в Октябре 1917, открывшая новую эпоху в 
историй человечества, «является великим почи
ном одной страны в деле прорыва системы импе
риализма и первым очагом социализма в океане 
империалистических стран... она составляет 
первый этап мировой революции и могучую 
базу ее дальнейшего развертывания» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 101). 
Но «победивший в одной стране социализм»,— 
как указывал В. И. Ленин еще в 1916,—должен 
«вызвать не только трения, но и прямое стрем
ление буржуазии других стран к разгрому по
бедоносного пролетариата социалистического 
государства»(Ленин, Соч., т. XIX, стр. 324). 
Жизнь полностью подтвердила этот ленинский 
прогноз. Отзвуки Великой Октябрьской проле
тарской революции стали распространяться по 
всему миру, и мировая буржуазия боялась, 
«как бы искры нашего пожара не перелетели 
на их крыши» (Ленин). «Октябрьская рево
люция открыла новую эпоху, эпоху проле
тарских революций в странах империа
лизма... поставила... под вопрос самое суще
ствование мирового капитализма в целом» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 204 
и 207). Отказ Советской России от захватни
ческой политики царизма в Китае, Иране, Тур
ции и Афганистане могущественные империали
стические державы расценили как прямую угро
зу своей колониальной политике. «Именно пото
му,что национально-колониальные революции 
произошли у нас под руководством пролета
риата и под знаменем интернационализма, 
именно поэтому народы—парии, народы—ра
бы впервые в истории человечества подня
лись до положения народов, действитель- 
но свободных и действительно равных, 
заражая своим примером угнетенные наро
ды всего мира. Это значит, что Октябрьская 
революция открыла новую эпоху, эпоху 
колониальных революций, проводимых 
в угнетенных странах мира в с о - 
ю з е с пролетариатом, под руководством 
пролетариата» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
стр. 205—206). Эти мотивы, а также стремле
ние к превращению Советской России, особен
но ее окраин, в объект колониальной экспан
сии и чисто грабительские интересы толкали 
империалистические страны к твердому реше
нию свергнуть диктатуру пролетариата. Воп
рос о возмещении старых государственных 
долгов царского и Временного правительств, 
а также претензии по возмещению убытков от 
национализации имуществ иностранных под
данных, были не столько истинным мотивом И., 
сколько поводом, при помощи к-рого интервен
ты старались натравить на Советскую Россию 
мелкобуржуазную массу держателей русских 
займов. Несмотря на предпринятый ими ряд 
военных походов, И. капиталистич. держав за
кончилась для них крахом.

Подготовка И. Антанты. Сейчас же после по
беды Великой Октябрьской пролетарской рево-
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люции Антанта поставила вопрос об И. Пер
вая скрытая угроза И. заключалась в коллек
тивной ноте начальников военных миссий Ан
танты от 23/XI на имя главковерха ген. Ду
хонина, в к-рой говорилось о «самых тяжелых 
последствиях» в связи с мирными предложения
ми Советской власти воюющим империалисти
ческим державам. На повторные мирные пред
ложения Советской России государства Антан
ты ответили усилением помощи всем контрре
волюционным силам внутри России и разра
боткой плана И. Еще до Великой Октябрьской 
пролетарской революции государства Антан
ты, через своих политических и военных пред
ставителей, фактически участвовали в органи
зации Корниловского мятежа, а английские 
офицеры на англ, броневиках участвовали и в 
самом «походе» Корнилова на Петроград. В 
дальнейшем государства Антанты, особенно 
Англия и Франция, являлись главными вдох
новителями, организаторами и руководителями 
всяких эсеровских, меньшевистских и монар
хических контрреволюционных организаций и 
щедро снабжали их деньгами и оружием. Аген
ты Антанты подготовили, кроме того, выступле
ние против Советской власти польского корпуса 
ген. Довбор-Мусницкого, чехословацких ча
стей, образовавшихся в России из военноплен
ных солдат австро-венгерской армии и войск 
контрреволюционной Украинской рады. Пред
ставители франц, и англ, миссий в ноябре 1917 
вели переговоры с Центральной радой (см.) о 
переводе ставки в Киев, к-рую стремились 
превратить в центр консолидации контрреволю
ционных сил. При посредстве агентов Антан
ты Рада установила связь с Калединым. Нью- 
иоркский Сити-банк разрешил уплату 500 тыс. 
долл, из фондов русского посольства в США 
для покупки серебра и пересылки его через 
британских агентов Каледину. 18/XII 1917 
франц, правительство установило официальные 
сношения с контрреволюционной Украинской 
центральной радой, вынесло решение о предо
ставлении ей займа в 180 млн. фр. и назначило 
в Киев своего официального представителя 
ген. Табуи. Спустя некоторое время в Киеве 
появился англ, представитель Пиктон Багге. 
Еще до этого, в ноябре 1917, англичане отдали 
распоряжение расквартированному в Гонконге 
25-му батальону Миддльсекского полка под ко
мандованием полк. Дж. Уорда (см.) грузиться 
на суда для отправки во Владивосток (отправка 
осуществилась только в августе 1918). Особен
но энергичную подготовку к И. вела Япония: 
летом 1917 она приступила к накапливанию 
войск в Сев. Корее и Сев. Маньчжурии и к со
средоточиванию военных припасов на страте
гических пограничных с Россией пунктах.

23/ХП 1917 Англия и Франция заключили 
секретное соглашение о плане И., подписанное 
Мильнером и Робертом Сесилем со стороны 
Англии и Клемансо, Пишоном и Фошем со 
стороны Франции. По этому соглашению раздел 
«зон действия» проходил по линии от Босфора 
на север через Керченский пролив к устью Дона 
и вверх по его течению в направлении на Цари
цын. К западу от этой линии устанавливалась 
франц, зона (Бессарабия, Украина, включая 
Донецкий и Криворожский бассейны, и Крым), 
к востоку—английская (Кавказ, Армения, Гру
зия, Азербайджан, Закаспийская область). В 
день подписания указанного англо-француз
ского соглашения английский, французский и 
итальянский военные эксперты в Верховном
б. с. э. т. XXVIII.

военном совете союзников, по предложению 
Бальфура, представили меморандум, одобрив
ший посылку войск во Владивосток и Сибирь 
и продвижение англ, войск в Турции с целью 
выхода к Черному морю.

В империалистической печати и официальных 
дипломатических выступлениях мотивы И. ма
скировались стремлением помочь «русскому 
народу» восстановить «порядок» (читай—«сверг
нуть большевиков и Советскую власть») и вос
создать «Восточный фронт» против Германии. 
Фактически же серьезных надежд на восстано
вление боеспособности русской армии у Ан
танты не было уже во время июньского наступ
ления 1917, и «Восточный фронт» был нужен 
ей для борьбы не с Германией, а с Совет
ской Россией.

Германская И. в 1918. Вооруженную И. 
первой начала Германия. Германские империа
листы стремились уничтожить диктатуру про
летариата, свергнуть Советскую власть и вос
становить в России капиталистический строй 
с правительством, угодным германскому импе
риализму, что создало бы для Германии целый 
ряд хозяйственных и военных преимуществ в 
ее борьбе с Антантой. Превращение Украины 
в вассальное государство, находящееся в пол
ной зависимости и под контролем Германии, 
было заветной мечтой германской военщины с 
конца 19 в. Германии нужен был лишь повод 
для И. Его дали ей противники заключения 
Брестского мира—«левые коммунисты» и Троц
кий. После того как Троцкий, нарушая ди
рективы Ленина, объявил, что Советская Рос
сия войну прекращает, но мира не подписыва
ет, Германия, использовав это предательское 
заявление Троцкого, перешла в наступление 
(18/II) и оккупировала Белоруссию и часть 
правобережной Украины. Наступление герман
ского империализма, поскольку оно имело 
целью свержение диктатуры пролетариата, от
вечало интересам Антанты. Поэтому Антанта, 
во время Брестских переговоров (см. Брест
ский мир), через своих представителей Нулан- 
са, Робинса и др. всячески старалась втра
вить Советское правительство в войну с Гер
манией. Она обещала Советскому правитель
ству оружие и средства для продолжения вой
ны, начатой царизмом с Германией.

Ленин разоблачил истинный смысл этих 
предложений представителей Антанты, на-руку 
которым, по сути.дела, играли и Троцкий и 
«левые коммунисты» (К. Радек, Бухарин, Пята
ков и др.), ставшие потом прямыми агентами 
германского фашизма. «Англо-французская бур
жуазия,—писал Ленин в феврале 1918,—...хо
чет, чтобы мы теперь воевали с Германией. 
Понятно, почему она должна хотеть этого: по
тому, что, во-первых, мы оттянули бы часть 
германских сил. Потому, во-вторых, что Совет
ская власть могла бы крахнуть легче всего от 
несвоевременной военной схватки с германским 
империализмом. Англо-французская буржуа
зия ставит нам западню: идите-ка, любезные, 
воевать теперь, мы от этого великолепно вы
играем. Германцы вас ограбят, „заработают4* на 
Востоке, дешевле уступят на Западе, а кстати 
Советская власть полетит... Воюйте, любезные 
„союзные" большевики, мы вам поможем!» (Ле
нин, Соч., т. XXII, стр. 268). Ленин настой
чиво требовал заключения мира с Германией. 
Против подписания Брестского мира выступил 
Троцкий, предлагавший войну не вести и мира 
не подписывать, и «левые коммунисты» во гла-
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ве с Бухариным, требовавшие немедленного I 
возобновления войны с Германией. В основе 
этих требований лежало неверие в возможность 
построения социализма в одной, отдельно взя
той стране. Требования оппозиции полностью 
отвечали интересам русской буржуазии и ми
рового империализма. Левые эсеры, отражав
шие интересы кулачества, выступали совместно 
с «левыми коммунистами» против Ленина. Ле
нинская линия в вопросе о мире победила, и 
З/Ш Брестский мир был подписан, 15/III он 
был ратифицирован 4 Чрезвычайным Съездом 
Советов. Несмотря на подписание Брестского 
мира, германо-австро-венгерские войска про
должали наступление на Украину, затем окку
пировали Крым и часть Сев. Кавказа.

Заключив 9/П 1918 соглашение со свергну
той и изгнанной из Киева Радой, полчища гер
манских империалистов вторглись на террито
рию Советской Украины. Народный секре
тариат Украинской советской республики хо
тел подписать мирный договор с германской 
коалицией, но представители германского пра
вительства отказались вступить в мирные пе
реговоры с органом, признанным всеми совета
ми Украины. Соглашение с контрреволюцион
ной Центральной радой дало в руки Германии 
не только продовольственные ресурсы Украи
ны, но и ключ для осуществления широких «во
сточных» планов германского империализма, 
простирающихся до захвата Донбасса, Сев. 
Кавказа и Закавказья. Эти территории должны 
были служить воротами для проникновения 
германского империализма в Ср. Азию, Иран, 
а в более отдаленной перспективе и для захва
та Сибири.

Разговоры германских империалистов о «не
зависимости» Украины велись исключительцо 
для обмана широких масс украинского народа 
и отвлечения их внимания от истинных целей 
военного захвата Украины Германией. Действи
тельные же их грабительские намерения доста
точно ясны из соглашения, заключенного между 
Германией и Австро-Венгрией в марте 1918 о 
разделе сфер влияния, согласно к-рому в сфе
ру германского влияния входили губернии Ки
евская, Черниговская, Полтавская, Харьков
ская, Таврическая (включая Крымский полу
остров) и вост, часть Волынской, в сферу же 
влияния Австро-Венгрии—зап. часть Волын
ской губ. и губернии Подольская, Херсонская 
и Екатеринославская.—«Империалисты Авст
рии и Германии,—писал в «Известиях ВЦИК» 
тов. Сталин,—несут на своих штыках новое, 
позорное иго, которое ничуть не лучше старо
го, татарского,—таков смысл нашествия с За
пада... австро-германское нашествие имеет сво
ей целью не только получение хлеба, но и, 
главным образом,—свержение Советской власти 
на Украине и восстановление старого буржуаз
ного режима. Это значит—не только хотят вы
качать из Украины миллионы пудов хлеба, но 
пытаются еще обесправить украинских рабочих 
и крестьян, отобрав у них кровью добытую 
власть и передав ее помещикам и капитали
стам» (Сталин, Статьи и речи об Украине, 
1936, стр. 40).

Для наступления на Украину было отпра
влено 29 (в том числе 8 австро-венгерских) пе
хотных и 3 кавалерийских дивизии общей чис
ленностью около 200—220 тыс. чел. Кроме то
го, в распоряжении оккупантов находились 
банды гайдамаков, навербованные Централь
ной радой из рядов украинского кулачества. 

1/Ш 1918 германские войска заняли Киев, 
31/111—Ворожбу, 8/IV—Харьков, 1/V—Таган
рог, 8/V—Ростов. Группа германских и австро
венгерских войск заняла Одессу (13/III), к-рая 
затем осталась в руках австрийцев. Герман
ские же войска, заняв Николаев и Херсон, дви
нулись на Крым и 22/IV заняли Симферополь, 
a 2/V—Керчь. В апреле 1918 была оккупирова
на и Финляндия. Располагая большой армией, 
технически великолепно оснащенной, оккупан
ты продвигались, встречая все время героиче
ское сопротивление отрядов советских войск, 
общей численностью ок. 50 тыс. бойцов. В на
правлении от Киева на Полтаву натиск герман
ских войск сдерживали красногвардейские от
ряды киевских арсенальцев и железнодорож
ников во главе с тт. Киквидзе и Чудновским и 
полтавские партизаны. На юге против оккупан
тов оборонялись рабочие Николаева и Херсона, 
но наиболее упорное сопротивление оказывали 
на севере Украины шахтеры Донбасса и метал
листы Луганска во главе с К. Е. Ворошило
вым, в то время руководителем партийной орга
низации большевиков Луганска. Ворошилов
ская колонна двинулась из Луганска на север 
и первое столкновение с германцами имела в 
конце марта у ст. Дубовязовка (к Ю.-В. от Ко- 
нотопа). Выдерживая непрерывные бои, колон
на отступала от Харькова на Ю.-В., где к ней 
присоединились новые отряды. 24/IV, по пред
ложению тов. Ворошилова, все красногвар
дейские отряды III и V украинских армий со
единились в одну группу, командующим кото
рой был избран тов. Ворошилов. Он вывел 
свои войска к ст. Миллерово, затем к ст. Лихая, 
а в середине июня, совершив героический по
ход через белоказачью. Вандею, привел их 
к Царицыну.

Во главе германских оккупационных войск 
стоял ген. Линзинген, а с 31/III—фельдмар
шал Эйхгорн (см.), потом убитый в Киеве ле
выми эсерами (Б. Донским, 30/VII 1918). Фельд
маршалу Эйхгорну были подчинены и австрий
ские войска под командованием сначала ген. 
Ермоли, а потом ген. Крауса. Начальником 
штаба Эйхгорна был ген. Тренер; германским 
послом на Украине—барон Му мм. С приходом 
немецких оккупантов в Киев 1/Ш 1918 верну
лась Украинская центральная рада, которая 
9/П бежала из Киева. 25/IV 1918 Эйхгорн ввел 
на Украине военное положение, а еще через 
3 дня, 29/IV, разогнал Центральную раду и на 
ее. место сформировал правительство своего 
агента гетмана Скоропадского (см. Гетманщи
на 1918). На Дону германцы поддерживали и 
снабжали армию атамана Краснова, стремив
шуюся захватить Красный Царицын. Летом 
1918 наиболее милитаристические круги Гер
мании (ген. Гофман и др.) подготовляли на
ступление на Москву с целью свержения Со
ветской власти. Из Финляндии должен был 
наступать ген. фон дер Гольц (см.), из Украи
ны—Эйхгорн совместно со Скоропадским, с 
Дона—Краснов.

Интервенты открыто проводили политику 
реставрации помещичьего землевладения и 
хищнически выкачивали продовольственные и 
сырьевые ресурсы Украины. С этой целью 
23/IV 1918 центральные державы подписали с 
Украинской радой договор о поставке 60 млн. 
пудов хлеба и зернофуража (повторное согла
шение 10/IX). По преуменьшенным немецким 
официальным сведениям, из Украины было вы
везено 42 тыс. с лишним вагонов различных гру-
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зов, в том числе 11с лишним млн. пудов хлеба 
(9.132 вагона по 200 ц), 3,5 млн. пудов саха
ра, около 50 тыс. голов скота, 56 тыс. лоша
дей и т. д. Колоссальное количество про
дуктов уходило на продовольствие оккупацион
ных войск.

Предатели — украинские националисты из 
Центральной рады, эсеры и меньшевики—при
вели оккупантов на Украину. В то время как 
массы украин. рабочих и крестьян с оружием 
в руках боролись с оккупантами, украинские 
националисты вели переговоры с герм, коман
дованием о вхождении в правительство Скоро
падского. Д. Дорошенко, добиваясь министер
ского портфеля, клялся германскому послу 
Мумму, что он займет «лойяльную позицию по 
отношению к политической программе гетмана: 
самостоятельность Украины на национально
украинской основе при тесном политическом, 
экономическом и культурном союзе с герман
ской империей» [«Крах германской оккупации 
на Украине» (по документам оккупантов), М., 
1936, стр. 121 —126, 141]. Петлюровец Мих- 
новский на приеме у Тренера в июне даже пря
мо заявил, что программа германского коман
дования является программой их собственной 
деятельности. Украинские националисты, не
давно державшие курс на Антанту, рабски ли
зали сапог германской военщины. В разгар по
встанческого движения на Украине (октябрь 
1918) Виниченко от имени Национального сою
за вел переговоры с оккупантами об укрепле
нии «Самостоятельной Украины во главе с гет
маном».—В результате бесконечных реквизи
ций и грабежа уже в мае 1918 во многих местах 
Украины стал ощущаться голод. Оккупацион
ный режим ознаменовался еврейскими погро
мами, неслыханным террором против рабочего 
класса и кровавыми карательными экспедиция
ми против крестьян. По Украине прошла широ
кая волна народных партизанских восстаний, 
возглавляемых подпольными организациями 
большевиков. Несмотря на неслыханный тер
рор, развивалось и стачечное движение. 15/VII 
началась всеобщая забастовка железнодорож
ников. Меньшевистские заправилы в профсою
зах саботировали стачку, тем не менее она при
обрела большой размах, и стачечники муже
ственно держались до середины августа. Ко
нец оккупации был положен разложением гер
мано-австрийских войск и революцией в Гер
мании. Однако, желая использовать германские 
войска против пролетарской революции, коман
дование Антанты не давало им транспортных 
средств на эвакуацию и требовало активных 
военных действий против большевиков.

В Закавказьи интервенция развивалась при 
таком же пособничестве предателей—местных 
националистов и соглашателей, как и на Укра
ине. 5/ХП 1917 Закавказский комиссариат, ор
ганизованный 11/XI 1917 как антибольшевист
ское правительство, во главе с меньшевиком 
Е. П. Гегечкори заключил перемирие с Турци
ей, но когда в январе 1918 главнокомандующий 
турецкой армией предложил начать перегово
ры о мире, комиссариат от переговоров отка
зался и тем отдал Закавказье на растерзание 
турецких войск. Турки возобновили наступ
ление и заняли Эрзинджан, Эрзерум и др. го
рода. 14/Ш 1918, т. е. уже после подписания 
Брестского мира, в Трапезунде открылась ту
рецко-закавказская мирная конференция, кото
рая закончилась 8/IV подписанием нового пе
ремирия, но турецкая армия продолжала на

ступление, подошла к Батуми, заняла его 
15/IV и начала развивать наступление в напра
влениях на Кутаиси, Александрополь и Джуль- 
фу. 11 /V мирная конференция возобновилась 
в Батуми, и турецко-германская делегация под 
председательством Халил-бея признала на бу
маге «независимость» Закавказья, освободила 
его от обязательств Брестского мира, но предъ
явила более широкие требования аннексий 
(половину Ереванской и части Тбилисской п 
Кутаисской губ.). Турецкая армия, продолжая 
наступление, заняла Кутаиси, Александрополь 
(15/V) и приближалась к Тбилиси. Азербайд
жанские муссаватисты пригласили оккупацион
ную турецкую армию Нури-паши вступить в 
Азербайджан, занять советский Баку и факти
чески присоединить Азербайджан к Турции. 
Грузинские меньшевики, заручившись обеща
нием германской поддержки, 26/V объявили «не
зависимость» Грузии, и Закавказская федера
ция распалась на 3 «самостоятельных» госу
дарства. Накануне объявления «независимо
сти» Грузии в Тбилиси появилась германская 
военная миссия полковника Кресса с эскор
том в 2 роты. Договорившись с германским 
командованием об оккупации страны в целях 
подавления «анархии» и перехода Грузии под 
протекторат Германии, грузинские'меньшеви
ки отправили свою делегацию в Берлин. 24/VI 
в рейхстаге было объявлено о признании Гру
зинской республики. Германия стремилась 
овладеть нефтью, марганцовой рудой и комму
никационными линиями Закавказья для даль
нейшего проникновения в Иран и удара против 
Англии. С Балканского фронта началась пере
броска на Кавказ 1-й кавалерийской бригады и 
5—6 батальонов, но ухудшение положения на 
Балканах, в связи с капитуляцией 25/IX Бол
гарии, заставило немецкое командование уб
рать их обратно для укрепления положения 
в Румынии.

И. Антанты до осени 1918. В то время когда 
германский империализм двинул свои войска 
против Советской республики, правительства 
Антанты, якобы, под предлогом «восстановле
ния противогерманского фронта» в свою очередь 
организовали борьбу против Советской власти. 
Пока все силы Антанты были заняты продол
жавшейся мировой империалистической вой
ной, она не могла полностью осуществить пла
на И., намеченного соглашением 23/XII 1917. 
Но это не прекращало подготовку И. и органи
зацию связей с контрреволюционными силами 
внутри Советской России. С этой целью союз
ные миссии, перебравшись в январе—феврале 
4918 из Петрограда в Вологду, взялись за орга
низацию и финансирование контрреволюцион
ных заговоров. Был разработан генеральный 
план свержения Советской власти, для чего 
устанавливались связи с эсерами, меньшевика
ми и царскими офицерами. Предполагалось, что 
группа белых офицеров из савинковского Со
юза защиты родины и свободы (см.) и др. контр
революционные организации поднимут восста
ния в ряде городов, расположенных к северо- 
востоку от Москвы (в Рыбинске, Ярославле, 
Костроме, Муроме, Шуе, Иваново-Вознесен
ске), и, укрепившись на Верхней Волге, соеди
нятся с Средне-волжским фронтом чехослова
ков (см. Чехословацкий мятеж). Вологда по 
этому плану должна была перейти непосред
ственно в руки союзников, а южные области 
предполагалось захватить белыми правитель
ствами Украины, казачества и Добровольческой
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армии (см.). Москву предполагалось изолиро
вать от Петрограда взрывами ж.-д. путей и 
власть в ней захватить путем военного перево
рота или инсценированного «народного восста
ния». Этот план провалился (см. Ярославский 
мятеж) так же, как и восстание левых эсеров, 
к началу к-рого (6/VII) было приурочено вы
ступление в Рыбинске и Ярославле. Но контр
революционная деятельность союзных миссий 
не прекращалась. Глава английской миссии 
Локкарт совместно с франц, генеральным кон
сулом Тренером организовал заговор, раскры
тый органами ВЧК 31/VIII 1918. В этом заго
воре главная ставка делалась уже на чисто 
военный переворот, а не на инсценированное 
«народное восстание», так как первые неудачи 
показали, что влияние эсеров и меньшевиков 
гораздо слабее, чем рассчитывали дипломати
ческие представители Антанты.

В качестве передового отряда И. против Сов. 
России решили использовать находившийся на 
ее территории чехословацкий корпус, польский 
корпус ген. Довбор-Мусницкого и румынскую 
армию. По плану, намеченному англо-фран
цузским командованием совместно с представи
телями меньшевиков и эсеров, чехословаки вы
ступали 25—26/V в качестве передового отряда 
И. Антанты. Выступление 40-тысячного корпу
са чехословаков положило начало Восточному 
фронту контрреволюции (см. Чехословацкий мя
теж). До того в феврале румынские войска 
пытались перейти Днестр, но в бою под Рыбни
цей 1/Ш 1918 были разбиты красными частя
ми «Особой Одесской армии», и по мирному до
говору от 5/III Румыния обязалась очистить 
Бессарабию, оккупированную ею в январе 
1918. Что же касается корпуса ген. Довбор- 
Мусницкого (ок. 15—20 тыс. штыков), то его 
выступление началось в Белоруссии в январе 
1918. В первой половине февраля белополяки 
были оттеснены к Бобруйску, но вскоре, за
ключив соглашение с германскими интервен
тами, возобновили наступление совместно с гер
манскими войсками. На этот раз дело закон
чилось оккупацией Могилева, Слуцка и Рога
чева, осуществленной по соглашению с герман
скими интервентами в течение марта—мая. 
Вскоре союзники высадили и собственные де
санты на востоке и на севере и послали вой
ска (Англия) для захвата Закавказья.

Наиболее активно И. проводилась Японией, 
к-рая смотрела на Дальний Восток и Сибирь 
как на объект своей империалистической экс
пансии. 12/11918 первое японское военное суд
но появилось на владивостокском рейде. Пер
вый десант двух японских рот, а вслед за ним 
небольшого англ, отряда имел место 5/IV 1918, 
после провокационного нападения 4/IV на 
японскую контору «Исидо», во время к-рого 
было убито 2 японца. В связи с этим десантрм 
Ленин 7/IV телеграфировал владивостокскому 
Совету: «Мы считаем положение весьма серьез
ным и самым категорическим образом преду
преждаем товарищей. Не делайте себе иллю
зий: японцы наверное будут наступать. Это не
избежно. Им помогут все без изъятия союзни
ки. Поэтому надо начинать готовиться без ма
лейшего промедления ц готовиться серьезно, 
готовиться изо всех сил» (Ленин, Из эпохи 
гражданской войны, 1934, стр. 32).

На Севере дорогу интервентам открыл Троц-» 
кий. 1/1II он телеграфно предписал Мурман
скому совету «принять любое содействие союз
ных миссий». На другой же день местный со

вет, руководимый предателями, заключил со
глашение с военными представителями союзни
ков, которые не замедлили высадить свои вой
ска. 7/III в Мурманске появился англ, крей
сер «Кокрен». 9/Ш был произведен десант 200 
англ, солдат при 2 орудиях с крейсера «Гло
ри». 18/Ш появился франц, броненосный крей
сер «Адмирал О об». В г. Коле под командой 
франц, офицеров разместился прибывший с юга 
чехословацкий отряд при четырех 75-лш ору
диях. В марте же французами был оборудован 
блиндированный поезд и образован смешанный 
франко-русский отряд летчиков и разведчиков. 
К концу марта общая численность союзных 
войск на Севере достигала 1 тыс. чел. Эти незна
чительные силы увеличились в течение лета и к 
осени были доведены до 9—10 батальонов (5—6 
английских, 1 франц., 1 итал., 1 сербск.) и 3 
батарей (франц.); впоследствии к ним присо
единился американский десант (4—5 батальо
нов). 10/VII интервенты заняли ст. Сорока и 
31/VII—г. Онегу.

Почти одновременно с оккупацией Севера 
англичане стремятся овладеть Закавказьем и 
вытеснить оттуда немцев и турок. Главное вни
мание было обращено на Баку. В январе 1918 из 
Багдада через Бахтиарию и Луристан на авто
мобилях был отправлен отряд во главе с ген. 
Денстервилом, к-рый 17/II достиг Энзели. Не
значительность собственных сил не позволяла 
англичанам сразу отправить отряд в Баку и за
ставила прибегнуть к «дипломатии». В апреле 
Денстервил начал переговоры с дашнакским 
национальным советом в Баку, а в июле в ка
честве авангарда в Баку был отправлен каза
чий отряд английского агента, известного аван
тюриста полковника Л. Бичерахова (см.), ко
торый в роли «троянского коня» вошел 11/VII 
в состав фронта Красной армии для обороны 
Баку от турецкой армии Нури-паши, оккупи
ровавшей часть Азербайджана и укрепившей
ся в Гандже. Бичерахов вместе с дашнака
ми, эсерами и меньшевиками предъявил требо
вание Бакинскому совету о приглашении ан
гличан. Тов. Сталин, будучи в то время в Ца
рицыне, прислал оттуда 21/VII телеграмму 
т. Шаумяну, в которой, ссылаясь на примеры 
англо-французской «помощи» в Мурманске и во 
Владивостоке, где под видом борьбы с немец
кой опасностью началась открытая И., требо
вал от Совета безоговорочного проведения в 
жизнь решений 5 Съезда Советов о независимой 
международной политике. Следуя этим указа
ниям, бакинские большевики разоблачили сущ
ность домогательств дашнаков. Однако, Совет 
большинством голосов соглашательских и на
ционалистических партий принял решение при
гласить англичан. В связи с этим бакинский 
Совнарком вынужден был сложить полномо
чия. Власть 31/VII перешла в руки Центро- 
каспия (см.). Новое правительство, действуя по 
программе, заранее разработанной эсерами, 
дашнаками и Денстервилом, тотчас же пригла
сило англичан. 4/VIII в Баку появилась не
большая английская военная миссия со взво
дом солдат, затем неполного состава бригада 
13-го дивизиона и 17/VIII ген. Денстервил со 
своим штабом. Под нажимом турок англичане 
14/IX эвакуировались из Баку на захваченных 
ими судах Каспийской флотилии, благодаря 
к-рой продолжали удерживать господство над 
Каспийским морем. (О гибели 26 бакинских ко
миссаров см. Бакинские комиссары). После ухо
да англичан, в Баку 15/IX вошли иррегуляр-
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ные турецкие войска и муссаватистские банды, 
устроившие в городе резню армян и рабочих 
(погибло ок. 15—20 тыс. чел.). По занятии Ба
ку турками было создано контрреволюционное 
муссаватистское правительство. Турецкая ок
купация продолжалась всего полтора месяца. 
30/X было подписано Мудросское соглашение 
(см.), проливы были открыты, и союзники полу
чили доступ в Черное море. После открытия про
ливов союзная эскадра 16/XI 1918 вошла в Чер
ное море и 22/XI прибыла в Севастополь, а за
тем и в другие порты. Турецкие войска должны 
были эвакуироваться и сначала ушли из Баку, 
а в конце января 1919—из всего Закавказья. К 
концу 1918 Закавказье стало ареной новой И. 
Антанты, на этот раз более широкой.

И. с осени 1918 до весны 1919. Мировая импе
риалистическая война до осени 1918 ограничи
вала возможности вооруженной И., поскольку 
основные противоречия в лагере империалистов 
(между Германией и Антантой) мешали обру
шиться единым фронтом на Советскую Россию. 
Это было одной из существенных причин, облег
чавших рабочему классу и крестьянству в Рос
сии разбить капиталистов и помещиков и уста
новить Советскую власть. Ленин постоянно 
учитывал огромное значение для победы и ут
верждения пролетарской диктатуры борьбы 
между Германией и Антантой. «Ожесточен
ность этой схватки,—говорил он весной 1918,— 
...делает крайне затруднительным, почти не
возможным союз величайших империалисти
ческих держав против Советской республики» 
(Ленин, Соч., т. XXIII, стр. 5). Разгром 
Германии ослабил это противоречие и облег
чил И. Антанты.

Широкая вооруженная И. Антанты началась 
с осени 1918, после военного разгрома цен
тральных держав, к-рый развязал руки импе
риалистам Антанты. По словам Черчила, англ, 
правительство 30/XI 1918 сообщило своим пред
ставителям в Архангельске и Владивостоке, 
что Англия намерена «продолжать занимать 
Мурманск и Архангельск; продолжать Сибир
скую экспедицию; попытаться убедить чехов 
остаться в Западной Сибири; занять с помощью 
британских бригад ж.-д. линию Батум—Баку; 
оказать ген. Деникину в Новороссийске всякую 
возможную помощь в смысле снабжения воен
ными материалами; снабжать прибалтийские 
государства военным снаряжением» (Ч е р - 
ч и л, Мировой кризис, стр. 105). Эта про
грамма расчленения и захвата частей Совет
ской России последовательно проводилась в 
жизнь. Она неоднократно обсуждалась на меж
союзнических совещаниях, предшествовавших 
Версальской конференции, и в «Совете десяти», 
«Совете пяти» и «Совете четырех» в период Вер
саля. Уже на первом совещании Клемансо, 
Ллойд Джорджа и Вильсона, состоявшемся 
1/XII 1918, центральным вопросом обсуждения 
был «русский вопрос». Ген. Фош, приглашен
ный на совещание, заявил: «Если вы хотите 
подчинить своей власти бывшую Русскую им
перию... вам стоит только дать мне соответству
ющий приказ. Для меня, Хейга и Першинга 
эта задача будет очень легкой». Выслушав эти 
слова Фоша, заправилы Антанты решили, что 
«покорить Россию в материальном отношении 
вполне возможно, но в моральном отношении 
это слишком ответственная задача, чтобы ее 
могли выполнить одни победители. Осущест
вить ее можно только с помощью Германии, 
к-рая занимает сейчас самые богатые и насе

ленные области России» (Черч и л, Мировой 
кризис, стр. 6). К идее привлечения Германии 
к единому антисоветскому фронту империа
листы возвращались неоднократно. В самой 
Германии этот план встречал полную поддерж
ку не одной только военщины, но и широких 
кругов буржуазии и нового правительства со- 
циал-предателя Эберта, которое всеми сила
ми старалось доказать свою готовность стать в 
центре антисоветского похода. Но план вклю
чить Германию в единый антисоветский фронт 
не получил и не мог получить полного осуще
ствления, т. к. сталкивался с серьезнейшими 
противоречиями интересов внутри Антанты и 
вызвал в первую очередь возражения со сто
роны Франции, к-рая боялась нового усиле
ния Германии. Однако, германские войска бы
ли привлечены для оккупации Литвы и Юж
ной Латвии, продолжавшейся до осени 1919.

На Украине первый десант войск Антанты 
высадился в Одессе 18/ХП. Сюда были пере
брошены части франц, армии ген. Франше 
д’Эспере с Балканского п-ова. Максимальная 
линия оккупированной зоны установилась в 
апреле 1919 и шла от Тирасполя через Бирзулу 
и Березовку до Николаева, занятого 2/II, и 
Херсона, занятого 31/1 1919. Накапливание 
вооруженных сил интервентов в Одессе и при
мыкающем к ней районе продолжалось до по
следних дней И. (апрель 1919). Их максималь
ное количество достигало 40—45 тыс. и со
стояло из 2 франц, и 2 греч. дивизий и из частей 
румынских, польских и сербских. Кроме того, 
в Одессе находилась 1 добровольческая бригада. 
Командующим союзными войсками в Одессе 
14/П 1919 был назначен ген. д’Анселъм (см.) с 
подчинением ему деникинских войск в районе 
Одессы, командование которыми находилось 
в руках ген. Гришина-Алмазова. По занятии 
Одессы интервенты пытались сконструировать 
местную власть из белогвардейских деятелей 
(представителей 4 организаций: Совета госу
дарственного объединения России, Националь
ного центра, Союза возрождения и Совета 
земств и городов юга России). Они вели также 
переговоры с контрреволюционной Украин
ской директорией о заключении договора, по 
к-рому Украина фактически превращалась в 
колониальное владение Франции, а директория 
брала на себя обязательство вооруженной борь
бы с большевиками. Убедившись в том, что все 
местные белогвардейские организации лишены 
какой-либо широкой социальной опоры, интер
венты сбросили с себя маску «помощи России в 
борьбе с анархией» и показали настоящее свое 
лицо. Приказом главнокомандующего союзны
ми силами на востоке ген. Франше д’Эспере 
15/III 1919 в Одессе было введено осадное по
ложение, и полнота всей власти была передана 
ген. д’Ансельму.—В Крыму высадка войска 
Антанты была произведена 27/XII1918 (зуавы). 
В марте 1919 появились греческие части (свы
ше 12 тыс.). Последние отряды Антанты были 
высажены в апреле 1919 (сенегальцы и алжир
цы). Кроме Севастополя, войска были введены 
в Симферополь и на ст. Таганаш, Джанкой 
и др. В Крыму французами было образова
но послушное кадетско-соглашательское крае
вое правительство Соломона Крыма.

В Закавказьи И. Антанты началась в нояб
ре 1918. После предварительных перегово
ров с муссаватистами, делегаты к-рых прибыли 
в Энзели, Баку был оккупирован, и ген. Том
сон, прибывший в качестве главы Брит., мис-
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сии, объявил себя ген.-губернатором города. 
Вскоре появились франц, и амер, миссии. 
Одновременно англ, войска были двинуты в 
Закавказье и с Черного моря. 23/XI 1918 анг
личане силою 1-й дивизии заняли Батуми и про
двинулись до Тбилиси (Тифлиса). Впоследст
вии англ, силы по линии Баку—Батуми были 
доведены до 30 тыс. чел., Батумская обл. бы
ла объявлена англ. ген.-губернаторством, но 
и во всем остальном Закавказья англичане 
чувствовали себя полными хозяевами. Они за
хватили в свои руки нефтяные промыслы и про
водили политику разжигания национальной 
вражды, стремясь к расчленению Закавказья 
на отдельные «самостоятельные» - государства. 
Поддерживая всячески Деникина в его опе
рациях против Красной армии, англичане, 
однако,противились распространению его влия
ния на Закавказье и потребовали вывода из 
Закавказья всех подчиненных Деникину во
оруженных сил. Командующий англ, войсками 
на Кавказе ген. Кори, сменивший на этом посту 
ген. Томсона, заявил, что британское прави
тельство установило демаркационную линию 
от устья р. Бзыбь на восток, по областям Су
хумской, Кутаисской, Тбилисской, Дагестан
ской до точки на 5 миль южнее Петровска («Ли
ния Кори»). Переход этой линии был запрещен 
и Добровольческой (деникинской) армии и вой
скам закавказских республик. Устанавливая 
эту линию, британский империализм стремился 
закрепить за собой не только Закавказье, но и 
Дагестан. Отделенные от Советской России 
нефтеносные районы должны были в то же 
время служить своего рода «санитарным кор
доном» против проникновения революционно
го влияния в Иран и Индию.

В Средней Азии И. началась с организован
ного англ, командованием контрреволюцион
ного переворота в Асхабаде 16/VII 1918, в ре
зультате к-рого образовалось белогвардейское 
Закаспийское правительство во главе с эсером 
Ф. А. Фунтиковым (см.). Это инсценирован
ное правительство «пригласило» англичан для 
борьбы с «германо-болыпевиками». Небольшой 
англ, отряд перешел персидскую границу в 
первых числах августа 1918. Вскоре он был 
увеличен до 2.000. Сначала в него входили си
пайские части, а затем они были заменены ир
ландцами и шотландцами. Этот отряд под коман
дованием ген. Малессона входил в состав сев.- 
персидской армии ген. Томсона. Отряд прибыл 
из англ. Белуджистана через Сеистан и Меш
хед, отсюда перешел персидскую границу и 
вступил в Туркмению. Часть этого отряда под 
командой полк. Флеминга заняла Красноводск, 
а другая—под командой полк. Нольса—заняла 
линию Мерв—Кушкинский пост. Таким обра
зом, Закаспийская железная дорога попала 
в руки англичан.

И. Антанты приняла более широкие размеры и 
на Севере. В конце июля 1918 в Архангельск пе
ребрались из Вологды послы: англ.—Линдлей, 
франц.—Нуланс, итал.—маркиз делла Торрета 
и амер.—Френсис. 2/VIII 1918 в Архангельск 
прибыла англ, эскадра под командованием ген. 
Пуля и высадился первый англ, отряд. Под его 
прикрытием произошел предварительно под
готовленный контрреволюционный переворот, 
в результате к-рого в Архангельске образова
лось эсеровское правительство во главе с Н. В. 
Чайковским. Стратегической целью И. на Се
вере было .овладение ж.-д. четырехугольником 
Мурманск—Званка—Вологда—Архангельск с 

тем, чтобы в дальнейшем этот северный плац
дарм соединился с Восточным колчаковским 
фронтом. Именно в этом направлении—на со
единение с сев. очагом И.—развилось наступле
ние Колчака на правом фланге его фронта. К 
концу 1918 численность союзных войск на Се
вере достигла 10—15 тыс., фронт к-рых шел по 
линии Пинега—Шенкурск—Плесецкая (Сев. 
ж. д.)—Тургасово—Парандово (Мурманской 
ж. д.). На фронте находились также русские бе
логвардейские части общей численностью ок. 
7—8 тыс. чел. Командование ими последова
тельно находилось в руках капитана Чаплина, 
полк. Дурова, ген. Марушевского и ген. Мил
лера. Главнокомандующим союзными экспе
диционными войсками был ген. Пуль, а осенью 
его сменил ген. Айронсайд. Англичане были 
на Севере полными господами положения, но 
формально власть находилась в руках эсеров
ского правительства Чайковского, к-рое откры
ло двери диктатуре ген. Миллера.

Дальний Восток и Сибирь были ареной наи
более широкой и длительной интервенции, при
чем первоначально интервенты для маскиров
ки своих целей ссылались в официальных за
явлениях на угрозу со стороны германских 
военнопленных, якобы вооруженных Советами. 
Все эти измышления был^т опровергнуты об
следованием сибирских лагерей военноплен
ных. Его произвели в апреле 1918 с разреше
ния Советского правительства американский 
и английский представители (Уэбстер и Хикс), 
к-рые установили полное отсутствие воору
женных военнопленных. Но это не Устранило- 
H. Первое время после высадки десанта в ап
реле 1918 Япония, опасаясь дипломатических 
осложнений с США, не расширяла И. Но 
в июле 1918, под нажимом союзников, США 
согласились послать войска в Сибирь, и 17/VII 
Государственный департамент опубликовал ме
морандум, в к-ром, наряду с декларированием 
отрицательного отношения США к И., говори
лось, что американские войска все же будут 
посланы, но только для «оказания помощи че
хам». Декларации о «помощи чехам» были сде
ланы также Японией, Францией, Англией, Ита
лией и Китаем. 3/VIII во Владивостоке выса
дился 25-й батальон Миддльсекского полка англ, 
войск под командой полк. Уорда. Через день 
этот отряд был направлен в помощь чехослова
кам на Уссурийский фронт, к Никольску. 
9/VIII1918H3 Индо-Китая прибыли франц, ко
лониальные войска. 12/VIII высадился 16-ты
сячный японский десант. 16/VIII прибыл пер
вый отряд амер, войск из Манилы, a 3/IX из 
Америки—главный отряд в 5 тыс. человек под 
командой ген. Гревса. В сентябре прибыло не
сколько сот итальянских войск. В октябре- 
1918 численность японских оккупационных 
войск была доведена до 73 тыс. Во главе япон
ских войск стоял член Высшего военного со
вета Японии—ген. Отани. Ему были подчинены 
белогвардейские формирования на Дальнем 
Востоке и он претендовал на верховное коман
дование всеми союзными войсками восточнее 
Байкала, что встретило энергичное сопротивле
ние ген. Гревса. За этими разногласиями скры
вались противоречия японских и американских 
интересов: Япония, стремясь к полному захва
ту Дальнего Востока, противилась распростра
нению власти адм. Колчака (см.) к востоку от 
Байкала. В противовес Колчаку, к-рого в нояб
ре 1918 привели к власти англичане (ген. Нокс) 
при участии французов, Япония через своего во-
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енного агента полк. Араки поддерживала на 
Дальнем Востоке Семенова (см.), Калмыкова 
(см. Калмыковщина) и др. атаманов-бандитов.

В районах И. повсюду царил дикий разгул 
реакции. Бесчисленные аресты, карательные 
экспедиции, уничтожавшие целые селения, пыт-
ки заключенных, каз
ни без суда, беспощад
ное подавление рабочего 
движения, разжигание 
национальной вражды 
и как следствие—еврей
ские погромы (Украи
на), резня армян и тюр
ков (Закавказье), кро
вавая вакханалия бело
гвардейских контрраз
ведок—все это были не
изменные спутники ко
лониального режима И. 
Особенные зверства чи
нились японскими ин
тервентами и их став
ленниками —атаманами 
Семеновым, Калмыко
вым и др.—Большевики, 
оставаясь в подпольи, 
вели героическую борь
бу с интервентами. Они 
разъясняли войскам ин
тервентов империали
стический характер И. 
В Одессе, например, под
польный областной ко
митет большевиков об
разовал особую «ино
странную коллегию», 
к-рая вела пропаганду 
среди десантных войск 
и выпускала нелегаль
ную газету «Le commu- 
niste» на франц, языке. 
Почти все члены «ино
странной коллегии» по
гибли, но они успели 
внести разложение в ок
купационные войска.

В конце 1918 ив нача
ле 1919 Красная армия 
добилась ряда крупных 
успехов на фронтах гра
жданской войны. Осо
бенно существенные ус
пехи были достигнуты 
на Восточном фронте, Составил А.Н.Де*Лаэари 
где на сев. участке под личным руководством 
тт. Сталина и Дзержинского в январе 1919 
произошел перелом в положении под Пермью, 
а на южном участке 31/XII была взята Уфа и 
20/II 1919—Оренбург, что привело к соедине
нию войск Восточного фронта с красными вой
сками, наступавшими из Туркестана.

Эти крупные успехи Красной армии заста
вили Антанту в начале 1919 выступить с пред
ложением о созыве на Принцевых островах 
конференции представителей Советского пра
вительства и всех существующих на территории 
быв. Российской империи фактических прави
тельств совместно с представителями Держав 
Согласия для выработки мер к прекращению 
гражданской войны (радио «Совета десяти» 
22/1 1919). Советское правительство, следуя 
своей мирной политике и стремясь прекратить 
И., известило 4/II 1919 о своем согласии при-

нять участие в конференции и пойти на ряд 
существенных уступок. Перспективы конфе
ренции складывались явно не в пользу бело
гвардейских правительств и они коллективной 
нотой от 16/II отказались участвовать в «Прин- 
ципо». Аналогичная мирная попытка была по-

оосстания

(нлиния .Кори" между зоной ан глий 
I интервенции н Деникиным 
оккупированная французами

УСЛОВНЫЕ обозначения:>1й удар в общем плане Первого
1 Антанты
эское продвижение войск интервеи 

ции

территория при наибольшем 
ли войск интервенции вапр 1919г. 
Краем, арм. Вост, фронта по плану 

М.В.СТрунзэ, ликвидировавший Первый похо^,

вторена по инициативе Вильсона, к-рый с ве
дома Клемансо и Ллойд Джорджа отправил в 
феврале 1919 в Советскую Россию Буллита с 
секретной миссией позондировать почву отно
сительно условий, на к-рых Советское прави
тельство согласилось бы заключить мир с союз
никами и белогвардейскими правительствами. 
Советское правительство и на этот раз пошло- 
навстречу мирным предложениям, но разрабо
танные условия соглашения, переданные Бул
литу 1*4/111 1919, не осуществились, так как 
весной 1919 на Восточном и Южном фронтах 
началось подготовленное Антантой наступле
ние Колчака и Деникина и Антанта, отказав
шись от своих вынужденных обстоятельствами 
мирных предложений, снова усилила борьбу 
с Советской властью. Однако, изменившаяся 
обстановка на Западе заставляла изменить 
формы этой борьбы и не позволяла дольше
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использовать для И. свои собственные войска. 
В Европе поднималась мощная волна рево
люционного рабочего движения, в марте уста
новилась советская власть в Венгрии. Вой
ска, предназначавшиеся для усиления И. на 
Украине, нужны были для подавления нового 
очага революции. Недовольство авантюристи
ческой политикой антисоветской вооруженной 
И. охватило к этому времени не только запад
но-европейских рабочих, но и широкие круги 
мелкой буржуазии стран Антанты. Голоса про
тестов против И. все громче раздавались в пар
ламентах Англии и Франции. В марте 1919 
оппозиция против И. приняла во французском 
парламенте столь резкие формы, что правитель
ству Клемансо грозил кризис и оно вынуждено 
было заявить о прекращении И. Это решение 
было принято в значительной степени под влия
нием известий о революционизировании войск, 
посланных против Северной России. «„Освобо
дившиеся (от мировой войны.—А. Г.) войска“ 
оказались явно непригодными для вооруженной 
борьбы с революцией. Более того, соприкасаясь 
с восставшими рабочими, они сами „заразились44 
большевизмом» (Сталин, Резервы импе
риализма, в его кн.: Статьи и речи об Украи
не, 1936, стр. 78). Солдаты требовали отправки 
на родину, отказывались выступать на фронт 
(58-й пехотный французский полк из состава 
30-й дивизии под Тирасполем, англ. Йоркшир
ский полк на Сев. фронте, 4-й полк 1-й чехосло
вацкой дивизии на Дальнем Востоке и др.), и де
ло доходило до открытых восстаний, например, 
во французском флоте на Черном море в апреле 
1919 во главе с А. Марти. Героическая борьба 
рабочих и крестьян оккупированных районов, 
крупные успехи Красной армии, начавшееся 
разложение войск интервентов заставили Ан
танту убрать свои войска. «Победа, которую мы 
одержали, вынудив убрать английские и фран
цузские войска, была самой главной победой, 
которую мы одержали над Антантой. Мы у нее 
отняли ее солдат» (Ленин, Соч., т. XXIV, 
стр. 594).

Эвакуация войск Антанты из Украины нача
лась в конце марта 1919, и после боев с частями 
Красной армии под Херсоном, Колосовкой и 
Березовкой союзники 3—5/IV очистили Одес
су. Из Крыма последние войска Антанты были 
уведены 30/IV, когда Красная армия вошла в 
Севастополь, но и после эвакуации союзный 
флот продолжал активные действия в Черном 
море: 5—22/V 1919 английские миноносцы об
стреливали революционных повстанцев в кер
ченских каменоломнях; 25/V 1919 французская 
морская пехота пыталась высадить десант близ 
Судака, в августе англ, флот помог деникин
цам высадить десант у Сухого лимана, что 
•23/VIII привело к вторичному падению Со
ветской власти в Одессе, и т. д.

Из Ср. Азии эвакуация англ, войск нача
лась 1/IV 1919. В июне они эвакуировались из 
всей Закаспийской области, позже всего, в авгу
сте, из Красноводска. Одновременно подготав
ливалась эвакуация Закавказья. Предполага
лось,’ что англичан в Закавказьи сменят италь
янцы, о чем велись переговоры в кругах Антан
ты, склонной к передаче Италии мандата на 
Грузию и Азербайджан. Еще 22/IV 1919 из 
Парижа на Кавказ выехала итальянская воен
ная миссия во главе с полк. Габба и в сопрово
ждении 50 солдат-специалистов. 10/V англ, 
ген. Томсон сообщил азербайджанскому прави
тельству о предстоящей эвакуации англичан 

I и о замене их итал. войсками. В Италии для от- 
I правки на Кавказ был подготовлен 12-й армей

ский корпус в. составе 2 пехотных дивизий и 
отряд альпийских стрелков. Но в связи с по
литическим кризисом в Италии отправка войск 
на Кавказ после прихода к власти Нитти в 
июне 1919 была отменена. 24/VIII англичане 
очистили Баку, а в конце месяца—все Закав
казье. Войска были оставлены только в Батум
ской области (до 18/Ш 1921).

На Севере эвакуация началась в августе. По
следние суда ушли из Архангельска 27/IX и 
из Мурманска 12/Х 1919. После ухода англи
чан до февраля — марта 1920 на фронте оста
вались белогвардейские части ген. Миллера. 
Теперь иностранные войска оставались толь
ко на Дальнем Востоке. Здесь интервенция за
тянулась дольше всего.

Интервенция и «три похода Антанты». Ото
звав свои войска из оккупированных областей, 
империалисты Антанты усилили помощь бело
гвардейцам и организовали последовательно 
три похода против Советской России. «Первый 
поход был предпринят весной 1919 года. По
ход этот был комбинированный, ибо он предпо
лагал совместное нападение Колчака, Деники
на, Польши, Юденича и смешанных англо-рус
ских отрядов в Туркестане и в Архангельске, 
причем центр тяжести похода лежал в рай
оне Колчака.

В этот период Антанта, единая и сплоченная, 
стоит на точке зрения открытой интервенции: 
слабость рабочего движения на Западе, много
численность врагов Советской России и полная 
уверенность в победе над Россией позволяли 
заправилам Антанты практиковать наглую по
литику неприкрытой интервенции» [Сталин, 
Новый поход Антанты на Россию, в кн.: Ле
нин и Сталин, Сборник произведений к 
изучению истории ВКП(б), т. II, 1936, стр. 279].

Белогвардейские армии получили от Антан
ты щедрую военно-техническую и денежную по
мощь. В связи с окончанием мировой империа
листической войны в распоряжении союзных 
правительств остались колоссальные неисполь
зованные запасы военного снаряжения, к-рые 
начали переправлять белогвардейским прави
тельствам, в первую очередь Колчаку.

По свидетельству Черчила британское прави
тельство вынесло решение о признании Омского 
правительства 14/XI 1918, т. е. за несколько 
дней до фактической организации правитель
ства Колчака. Одним из первых мероприятий 
Колчака после прихода к власти было декла
рирование признания царского государствен
ного военного долга. В критический момент 
весною 1919, когда началось отступление Кол
чака, ему 26/V была отправлена нота за под
писью Клемансо, Ллойд Джорджа, Вильсона, 
Орландо и Сайони с обещанием помощи для 
восстановления порядка в России при условии 
нек-рой демократизации его политики, что не
обходимо было для общественного мнения За
пада. 4/VI через франц, комиссара в Омске де 
Мартеля Колчак ответил согласием на постав
ленные ему условия, а Верховный совет в своей 
ноте от 12/VI 1919 признал ответ Колчака 
удовлетворительным. Только благодаря актив
ной и систематической помощи Антанты Колча
ку удалось организовать армию в 150 тыс. чел., 
снабженную всем необходимым, и начать на
ступление. Офицеры и почти все солдаты Кол
чака были одеты в мундиры британской армии. 
Только из британских источников Колчак по-
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лучил 100 тыс. ружей, несколько сот пулеме
тов, 100 аэропланов, но снаряжение шло и из 
Америки и из Франции, к-рая послала в Си
бирь св. 100 аэропланов, св. 200 автомобилей, 
ок. 900 пулеметов и т. д. Французские расходы 
на оказание помощи Колчаку равнялись 60 млн. 
фр. в месяц. В Омске находились военные мис
сии всех союзников, их штабные офицеры раз
рабатывали планы боевых операций. 16/1 1919 
Колчак, франц, ген. Жанен и англ. ген. Нокс 
подписали конвенцию, по которой верховное 
командование всеми союзными силами в Сибири 
было возложено на ген. Жанена. Его штабу 
фактически были полностью подчинены и во
оруженные силы Колчака. Официальной зада
чей Жанена являлось «установить против ав- 
стро-германцев линию сопротивления от Белого 
моря до Черного», на самом же деле Клемансо 
поручил ему установить связь с Деникиным и 
с белогвардейцами в Архангельске, образовав 
общий фронт против Красной армии. Органи
зуя свой первый поход против Советской Рос
сии, Антанта была совершенно уверена в побе
де, однако, Красная армия, имевшая за собой 
сплоченный тыл и поддержанная революцион
ными партизанами, разгромила Колчака — 
этот «становой хребет контрреволюции». План 
разгрома Колчака был разработан и проводил
ся в жизнь под непосредственным руководством 
Ленина и Сталина. Задача заключалась в том, 
чтобы помешать соединению армий Колчака и 
Деникина, отбросить Колчака за Урал и, опи
раясь на эту пролетарскую базу, добить его 
в Сибири, где активную помощь Красной ар
мии должны были оказать сибирские красные 
партизаны, руководимые подпольными органи
зациями большевиков. Первый решительный 
удар Колчаку был нанесен «южной группой» 
Восточного фронта под руководством М. В. 
Фрунзе и В. В. Куйбышева. Колчак отошел 
к Уфе, но не был еще окончательно разбит. 
М. В. Фрунзе готов был продолжать наступле
ние, но Реввоенсовет во главе с Троцким занял 
позицию консервации Восточного фронта. Троц
кий предлагал, не добив Колчака и оставляя 
за ним Урал, повести наступление против 
Деникина. «План» перенесения главного удара 
на юго-запад вызывался не только недооценкой 
сил, сохранившихся еще у Колчака, непонима
нием экономического и политического значения 
Урала и игнорированием роли революционного 
сибирского повстанчества, с великой надеждой 
ожидавшего приближения Красной армии. В 
основе «плана» лежала пораженческая, аван
тюристская концепция Троцкого, его неверие 
в победу социализма в Советской России. В 
связи с предложением Троцкого, не добивая 
Колчака, двинуть войска против Деникина, 
т. Сталин писал: «нельзя оставлять в руках 
Колчака Урал с его заводами, с его железно
дорожной сетью, где он легко может опра
виться... и вновь очутиться у Волги, — нужно 
сначала прогнать Колчака за Уральский хре
бет, в сибирские степи и только после этого 
заняться переброской сил на юг» [Сталин, 
Троцкизм или ленинизм?, в книге: Ленин и 
Сталин, Сборник произведений к изучению 
истории ВКП(б), т. II, 1936, стр. 266]. Партия 
большевиков отвергла пораженческий план 
Троцкого и твердо проводила линию Ленина и 
Сталина. 25/V 1919 Ленин телеграфировал РВС 
Восточного фронта: «Если мы до зимы не за
воюем Урала, то я считаю гибель революции 
неизбежной» (Л е н и]н, Из эпохи гражданской 

войны, 1934, стр. 52). Приказ Ленина был ис
полнен. Урал был освобожден, Колчак отбро
шен в Сибирь и там добит соединенными сила
ми Красной армии и революционных партизан.

Провал первого похода Антанты, во время 
которого на первое место выдвигался Колчак, 
сделался для империалистических организа
торов похода очевидным осенью 1919. Тогда 
уже был предпринят второй поход Антанты. 
«Поход этот был также комбинированный, ибо 
он предполагал совместное нападение Дени
кина, Польши, Юденича (Колчак был сброшен 
со счета). Центр тяжести похода лежит на этот 
раз на юге, в районе Деникина.

В этот период Антанта впервые начинает пе
реживать внутренние разногласия, она впер
вые начинает умерять свой наглый тон, про
бует высказаться против открытой интервен
ции, провозглашает допустимость переговоров 
с Россией, приступает к уводу своих войск с 
Севера: быстрый рост революционного движе
ния на Западе и поражение Колчака, очевидно, 
сделали для Антанты небезопасной прежнюю 
политику открытой интервенции, Антанта уже 
не смеет открыто говорить о неприкрытой ин
тервенции» (Сталин, Новый поход Антанты 
на Россию, в кн.: Ленин и.Сталин, Сбор
ник произведений..., т. II, стр. 2'9—280). Но 
Антанта продолжает широко снабжать бело
гвардейские армии, особенно армию Деникина. 
Наиболее активную помощь Деникину, кото
рый летом 1919 двинулся в «поход на Москву» 
и в октябре 1919 дошел почти до Тулы, ока
зывала Англия, и Черчил имел все основания 
говорить о вооруженных силах юга России— 
«вот моя армия». Английское правительство 
ассигновало на вооружение и снабжение Дени
кина (см. Добровольческая армия) 15 млн. фун
тов стерлингов. Ему было послано около 100 
аэропланов, большое количество орудий, ру
жей, автомобилей, танков и полное обмунди
рование для армии. Одновременно обмунди
рование, снаряжение, орудия и аэропланы 
отправлялись Юденичу (см.). Однако, несмотря 
на эту широкую помощь, те же причины, ко
торые привели к победе Красной армии над 
Колчаком, привели к побёде и над Деникиным 
и Юденичем.

Стратегический план разгрома Деникина был 
разработан лично Сталиным и осуществлен под 
его непосредственным руководством. Партия 
большевиков послала на Южный фронт тысячи 
лучших своих членов, Красная армия получи
ла подкрепления. Фронт был укреплен. В ок
тябре 1919 началось контрнаступление против 
Деникина, которое развивалось в указанном 
т. Сталиным направлении—через пролетарский 
Донбасс. Украина и Сев. Кавказ были освобо
ждены от деникинских войск в конце 1919 
и в начале 1920. Еще раньше был разгромлен 
и отброшен от Петрограда за пределы страны 
ген. Юденич.

Вместе с тем ленинско-сталинская нацио
нальная политика одержала новую важную по
беду. Антанта по плану Черчила щедро помога
ла лимитрофам, толкая их на войну против Со
ветской России. «Если бы все эти маленькие го
сударства пошли против нас,—а им были даны 
сотни миллионов долларов, были даны лучшие 
пушки, вооружение, у них были английские ин
структора, проделавшие опыт войны,—если бы 
они пошли против нас, нет ни малейшего сомне
ния, что мы потерпели бы поражение» (Ленин, 
Соч., т. XXV, стр. 54). Буржуазия окраинных
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государств, возникших в результате мировой 
империалистической войны и Великой Октябрь
ской пролетарской революции, поняла, что вы
полнение воли Антанты означало потерю толь
ко что полученной независимости. Эти «малые 
государства при всем^их буржуазном строе 

Составил А-Н. Де-Лазари

убедились на опыте..., что Антанта есть зверь 
более наглый и хищный, чем кажутся им боль
шевики, которыми пугают детей и культурных 
мещан во всей Европе» (Ленин, Соч., т. XXIV, 
стр. 599). Так провалился и «поход 14-ти го
сударств». Вслед за этой победой Советская 
власть одержала еще одну не менее важную 
победу: «Мы... начали отвоевывать у Антанты в 
ее собственных странах мелкую буржуазию 
и образованное мещанство, которые были цели
ком против нас» (Ленин, там же).

В начале 1920 Советская Россия в результа
те побед Красной армии над Колчаком, Дени
киным и Юденичем вступила в кратковремен
ную полосу передышки. К этому времени укре
пилось и международное положение Советской 
России. Голодное кольцо блокады, установлен
ной с осени 1918, было прорвано, и 16/1 1920

Верховный совет союзников вынес решение: 
«разрешить обмен товарами’на основе взаим
ности между русским народом и союзными в 
нейтральными странами» через «кооператив
ные организации, которые находятся в прямой 
связи с Россией» (имелось в виду в первую оче-

редь парижское отделе
ние Центросоюза, воз
главляемое Беркенгей- 
мом). Решение сопро
вождалось оговоркой, 
что оно «не составляет 
перемены в политике 
союзных правительств; 

.по отношению к совет
скому правительству». 
Что это было именно так, 
видно из антисоветско
го решения о признании 
независимости Грузии и 
Азербайджана, приня
того Верховным советом 
союзников по предложе
нию Керзона за 5 дней 
до этого (11/1 1920). До
биваясь признания не
зависимости Закавказ
ских республик, Велико
британия пыталась ди
пломатическим путем па
рализовать победы Крас
ной армии, к-рая 8/1 за
няла Ростов и стреми
тельно гнала за Дон, на 
Кавказ остатки дени
кинских войск. Именно 
эти успехи Красной ар
мии и отсутствие в тот 
момент серьезной анти
советской военной силы 
в распоряжении Антан
ты привели к решению о 
снятии блокады. Неук
лонно проводимая мир
ная политика Советско
го правительства вскоре 

.принесла новую круп
ную победу: 2 февраля 
1920 в Юрьеве был под
писан мирный договор с 
Эстонией. По выраже
нию Ленина, «мир с Эст- 
ляндией—это окно, про
битое русскими рабочи
ми в Западную Европу, 
это неслыханная побе-

да над всемирным империализмом» (Ленин, 
Соч., т. XXV, стр. 23). Но начавшаяся передыш
ка вскоре была сорвана новым, третьим, походом 
Антанты. Этот третий поход «открывается при 
совершенно новой обстановке... в отличие от 
предыдущих походов, этот поход не может быть 
назван комбинированным, ибо не только отпа
ли старые союзники (Колчак, Деникин, Юде
нич), но и новые союзники (если есть таковые) 
еще не примкнули, если не считать смехотвор
ного Петлюру с „его“ смехотворными „вой
сками". Польша стоит против России пока что 
одна, без серьезных боевых союзников.

Далее, пресловутая блокада прорвана не 
только морально и практически, но и формаль
но. Антанта вынуждена мириться с необхо
димостью дипломатических сношений с Росси
ей и терпеть официальных представителей по-
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следней на Западе. Массовое революционное 
движение в государствах Европы, усваиваю
щее лозунги 3-го Интернационала, и новые 
успехи советских войск на востоке усиливают 
раскол внутри Антанты, подымают престиж 
России в нейтральных и окраинных государст
вах, делают антантовскую политику изоляции 
России утопической. Эстляндия, „прирожден- 
ная“ союзница Польши, нейтрализована. Лат
вия и Литва, вчерашние боевые союзницы Поль
ши, сегодня ведут с Россией мирные перего
воры. То же самое можно сказать о Финляндии. 
Наконец, внутреннее положение России к мо
менту третьего похода Антанты нужно считать 
в корне изменившимся к лучшему. Россия не 
только открыла дорогу к хлебным и топливным 
районам (Сибирь, Украина, Северный Кавказ, 
Донецкий бассейн, Грозный, Баку), но и со
кратила количество фронтов с шести до двух, 
получив тем самым возможность сосредоточить 
войска на Западе» (Сталин, Новый поход 
Антанты на Россию, в кн.: Ленин и Ста
лин, Сборник произведений..., т. II, стр. 280).

Решающую роль в оперативно-стратегиче
ском руководстве польской армией, особенно 
на последнем этапе войны, играла франц, воен
ная миссия в Варшаве, которую с июля 1920 
возглавлял ген. Вейган. Он прибыл в Польшу 
в составе франко-английской дипломатической 
миссии во главе с франц, послом в Вашингтоне 
Жюссераном и англ, послом в Берлине лордом 
д’Аберноном. Фактически Вейган руководил 
польским генеральным штабом. Французские 
офицеры работали й в штабе и в воинских ча
стях, где они непосредственно руководили 
боевыми действиями. Франция и др. империа
листические государства направили в Польшу 
огромное количество оружия, боеприпасов, 
воинского снаряжения. Это вызвало бурю про
тестов рабочих западно-европейских стран. 
Движение охватило Германию, Англию, Фран
цию, Италию, Швецию, Австрию и др. страны. 
Уже во время майского наступления Пилсуд
ского на Украину грандиозное стачечное дви
жение французских железнодорожников, ме
таллистов и горняков, проходившее под флагом 
солидарности с Советской Россией, парализо
вало действия франц, правительства и не позво
лило ему оказать Польше эффективную помощь 
в момент наибольшего успеха польских войск. 
В июне и июле протесты рабочих западно-евро
пейских стран усилились. Братские компартии 
возглавляли движение. Особенно велика была 
роль германской компартии. Она разоблачала 
закулйсные империалистические планы против 
Советской России и руководила организован
ными выступлениями рабочих против отправки 
военных грузов в Польшу. Данцигские рабо
чие сделали фактически невозможным отправку 
военных грузов через Данцигский порт. Мощ
ное движение развернулось в Англии, где бы
ли созданы «Советы действия» и на широкой 
конференции рабочих организаций 12/VIII бы
ло решено начать всеобщую стачку, если англ, 
правительство будет вести агрессивную поли
тику против Советской России.

Одновременно с помощью белополякам стра
ны Антанты широко помогали и Врангелю. 
Наступление белополяков началось при слабом 
взаимодействии с Врангелевским фронтом, но 
июньское поражение Пилсудского на Украине 
(житомирский прорыв польского фронта кон
ницей Буденного) поставило перед империали
стическим Западом вопрос о помощи Польше со 

стороны Врангеля. С этого времени начинается 
усиленная поддержка Врангеля Антантой, на
шедшая свое дипломатическое завершение в 
признании Францией de facto врангелевского 
правительства «правительством юга России» 
10/VIII 1920—в момент, когда Красная армия 
была под Варшавой. Об этой изменившейся 
обстановке, о необходимости разгрома Вран
геля в первую очередь Сталин говорил уже в 
июле, подчеркивая, что «только с ликвидацией 
Врангеля можно будет считать нашу победу 
над польскими панами обеспеченной» (Беседа 
с тов. Сталиным о положении на фронте, в кн.: 
Ленин и Сталин, Сборник произведе
ний..., т. II, стр. 286). В итоге боев за Сев. 
Таврию, длившихся с 28/X по 2/XI, Врангель 
лишился около 20.000 солдат, около 100 ору
дий, значительного количества бронемашин, 
бронепоездов, пулеметов, боеприпасов и т. д. и 
только с лучшими частями своей армии прор
вался в Крым и укрылся там за укреплениями, 
воздвигнутыми на Перекопском и Чонгарском 
перешейках. В ночь с 7/XI на 8/XI начался 
исторический штурм Перекопского перешейка. 
12/XI на рассвете части Красной армии всту
пили в Крым, и Врангель с остатками своих 
войск бежал на захваченных судах через Чер
ное море к своим покровителям. Польша, не
смотря на противодействие Антанты, приняла 
предложение Советского правительства и за
ключила мир на условиях, гораздо менее вы
годных для нее, чем те, к-рые ей предлагали до 
начала войны. В итоге 3-й поход Антанты по
терпел крах так же, как и два первых.

Японская И. на Дальнем Востоке (1920—25). 
После разгрома Колчака Антанта, поняв сла
бость сибирского противоболыпевистского фрон
та, главное внимание уделяет помощи белым 
армиям Деникина, Юденича, а в дальнейшем— 
Польше и Врангелю. В начале января 1920 
США послали японскому правительству но
ту, в которой указывалось, что дальнейшее 
пребывание иностранных войск на русской 
земле не только не помогает, а мешает русскому 
народу разумно устроить свою жизнь, но за
кончилась эвакуация американских войск толь
ко к началу апреля 1920. К этому времени ушли 
войска и других интервентов, но Япония выве
ла свои войска только из Амурской области и, 
произведя перегруппировку, сосредоточила их 
в более сжатом кулаке в Приморьи, гл. обр. в 
Хабаровске и его районе, а также и во Влади
востоке. В это время на Дальнем Востоке в ре
зультате разгрома частями V армии и красными 
партизанами колчаковщины образовалось При
морское правительство. Не желая итти на кон
фликт с японским командованием, оно 3/IV 
1920 приняло условия, выставленные команду
ющим японскими войсками ген. Оой. Это факти
ческое перемирие было на другой же день на
рушено. Японский штаб, заявляя о своем ней
тралитете, тщательно подготавливал новое ко
варное выступление и в ночь с 4 на 5/1V 1920, 
ровно через 2 года после провокационного на
падения на контору «Исидо», послужившего 
предлогом для высадки первых японских десан
тов, начал вооруженное выступление во Вла
дивостоке, Никольск-Уссурийске, Хабаровске, 
Шкотове, Посьетском районе, а затем в Раз
дольном, Спасске и др. пунктах. Повсюду япон
цы и белогвардейцы неожиданно напали на ка
зармы, разоружили гарнизоны, перебили сотни 
партизан, арестовали множество советских ра
ботников и коммунистов. Начались зверские
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пытки, расстрелы без суда, за одно только по
дозрение в принадлежности к большевикам. 
Схваченные члены Военного совета тт. Лазо С. 
(см.), Сибирцев В., Луцкий А. были выданы 
русским белогвардейцам, которые сожгли их 
в паровозной топке на ст. Муравьев-Амурская 
(ныне-ст. Лазо).

Японские отряды продвигались в глубь края 
и вводили там японские законы и японское 
управление. Перед лицом усилившейся актив
ности японских интервентов состоялось объ
единение русских областей Дальнего Восто
ка в единую Дальне-Восточную республику 
(ДВР) (см.). Трудящиеся Дальнего Востока на 
своих съездах приветствовали образование ДВР 
и требовали невмешательства японцев во вну
тренние дела ДВР, а также отказа их от под
держки каппелевских и семеновских банд, на
рушающих мирную жизнь ДВР. 14/V 1920 
РСФСР официально признала ДВР. Престиж 
ДВР значительно возрос. Японской военщине 
приходилось сокращать свои первоначальные 
захватнические планы. Также она не могла не 
считаться и с недовольством США. 3/VII япон
ское правительство опубликовало декларацию 
о своем решении эвакуировать Забайкалье, но 
вывод японских войск из Забайкалья закон
чился только к середине октября. За японски
ми войсками должны были уйти и остатки семе
новских банд. Отступая, японцы награбили 
огромное количество различного имущества, 
отовсюду они уводили с собой захваченные 
ж.-д. составы, речные суда. К концу 1920 япон
ские войска были собраны в крепкий кулак в 
районе Приморья.

После разгрома Врангеля японские предста
вители вели переговоры в Париже о переброске 
врангелевских войск на Дальний Восток. В 
январе 1921 между Францией и Японией было 
по этому поводу достигнуто принципиальное 
соглашение (осуществить его интервентам не 
удалось), а в марте в Порт Артуре состоялось 
районное совещание японских и французских 
агентов с русскими белогвардейцами, к-рое вы
работало план борьбы с ДВР. В мае начались 
налеты на территорию ДВР и Сибири белогвар
дейских банд Унгерна фон Штернберга (см.), 
Бакича, Кайгородова и др. 26—27/V в резуль
тате вооруженного выступления каппелевцев 
и семеновцев власть во Владивостоке перешла 
в руки «Временного приамурского правитель
ства» во главе со спекулянтами братьями С. 
и Н. Меркуловыми. 23/ХП 1921 войска это
го «правительства» (каппелевцы) захватили Ха
баровск.

Борьба за окончательное освобождение Даль
него Востока от японских интервентов и бело
гвардейцев началась в конце 1921. Народно
революционная армия ДВР, все время попол
няемая красными партизанскими отрядами, 
уже представляла в это время внушительную 
силу. Начало операции положили бои у ст. Ин 
(28/ХП 1921—4/1 1922). Решающий момент 
всей операции—Волочаевский бой 10—12/II, 
в результате которого красные войска под ру
ководством главкома Народно-революционной 
армии т. Блюхера штурмом заняли сильно 
укрепленную ст. Волочаевку. 14/II был осво
божден Хабаровск.

Крупные успехи красных войск, все усили
вающееся партизанское движение в тылу у ин
тервентов, дипломатические осложнения с США 
привели в конце-концов японских интервентов 
к необходимости убрать свои войска и из При

морья. Эвакуация началась в августе, но про
ходила чрезвычайно медленно. Последние оста
тки войск интервентов вместе с бандами бело
гвардейцев были выброшены из Владивостока 
25/Х, когда в город вошли победоносные части 
Народно-революционной армии (HPА). В связи 
с освобождением Владивостока Ленин в своей 
речи 31/X на IV сессии ВЦИК говорил: «мы все- 
здесь приветствуем этот новый подвиг Красной 
армии... сброшены в море последние силы бело
гвардейцев. Я думаю, наша Красная армия на
долго нас избавила от всякого возможного по
вторения натиска белогвардейцев на Россию» 
(Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 317).—Еще око
ло трех лет продолжали держаться японские 
интервенты на о-ве Сахалине; только 15/V 1925 
они очистили сев. половину о-ва Сахалина. 
С уходом японских войск убежавшие в Корею 
и Маньчжурию белогвардейские банды Мерку
лова и др. еще пытались угрожать советскому 
Дальнему Востоку, но без вооруженной под
держки японских интервентов они уже не бы
ли страшны.

Конец И. Уходом японских войск из Влади
востока (25/Х 1922) и с острова Сахалина (15/V 
1925) закончилась открытая вооруженная ин
тервенция капиталистических стран против 
Великой Октябрьской пролетарской революции 
в России. Окончание открытой вооруженной 
интервенции характеризовалось нек-рым «чрез
вычайно неустойчивым» равновесием: «родной 
стороны, международная буржуазия полна бе
шеной ненависти и вражды к Советской России 
и готова в каждую минуту броситься, чтобы 
задушить ее. С другой стороны, все попытки 
военного вмешательства, стоившие этой бур
жуазии сотни миллионов франков, кончились 
полной неудачей... международный империа
лизм оказался не в состоянии задушить Совет
скую Россию, несмотря на то, что он гораздо
сильнее ее, и вынужден был на время при
знать или полупризнать ее, вступать в торговые 
договоры с ней» (Ленин, Соч., т. XXVI, 
стр. 427). Вслед за Эстонией мирные догово
ры были заключены с Латвией—16/IV 1920, с 
Литвой—12/VII 1920, с Финляндией—14/Х 
1920. Вскоре, 16/III 1921, был заключен тор
говый договор с Англией, 18/Ш 1921 был за
ключен Рижский мирный договор с Польшей,. 
6/V 1921—временное соглашение с Германией,. 
2/IX 1921—с Норвегией, 7/ХП 1921—с Ав
стрией, 26/XII 1921—предварительное согла
шение с Италией. Затем 16/IV 1922, во время 
Генуэзской конференции, в Раппало был подпи
сан политический договор с Германией, 23/IV 
1923 было заключено предварительное согла
шение с Данией. Наконец, в 1924 на сме
ну «предварительным» и «временным» согла
шениям пришла серия возобновления нор
мальных дипломатических отношений: 2/II— 
с Великобританией, 7/П—с Италией, 15/11—- 
10/Ш — с Норвегией, 25—27/II—с Австриейу 
8/Ш — с Грецией, 15—18/Ш—с Швецией, 
31/V—с Китаем, 18/VI—с Данией, 28/Х—о 
Францией и 20/1 1925—с Японией.

В течение ряда лет Советская республи
ка сплошным кольцом фронтов была отреза
на от жизненно необходимых районов сырья и 
продовольствия. Беспощадная борьба на су
ше и на море совершенно уничтожила ее вне
шний товарооборот. Внешняя торговля в ре
зультате экономической разрухи, порожденной 
империалистической войной, значительно со
кратилась к моменту установления Советской
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власти. Осенью 1918 Антанта твердо вступила 
на путь блокады Советской России и стреми
лась привлечь к блокаде Германию и нейтраль
ные страны. За 1918 привоз равнялся всего 
11,5 млн. пудов, а вывоз 1,8 млн. пудов. 
В 1919 блокада была полной, и внешняя тор
говля свелась почти к нолю. Империалисты 
пытались задушить Советскую республику 
костлявой рукой голода.

И. стоила народам Советской страны мил
лионов человеческих жизней, погибших в боях, 
от голода и болезней, замученных в застенках 
белогвардейских правительств и интервентов. 
И. принесла неисчислимые убытки Советской 
стране. В период Генуэзской конференции со
ветские претензии за убытки, нанесенные го
сударству и народному хозяйству И. и блока
дой, были исчислены в сумме 38 млрд. руб. 
(к этому бремени убытки от японской И. на 
Дальнем Востоке не могли быть еще подсчи
таны, т. к. И. здесь еще не была закончена). 
Кроме того, И. нанесла огромные потери иму
щественного и личного характера отдельным 
гражданам Советского Союза. В феврале 1924 
по инициативе группы общественных и науч
ных деятелей возникло общество содействия 
жертвам И. Оно собрало й тщательно прове
рило 881 тыс. претензий отдельных граждан 
•Союза на сумму около 2,5 млрд. руб. Таким 
•образом, общий итог убытков, нанесенных И., 
должен быть исчислен в сумме около 40 млрд, 
руб.,'причем эта сумма предусматривает убыт
ки, нанесенные только от И. Антанты, и в нее 
не входят убытки от германской И.

Как могло случиться такое «чудо», что мы 
одержали победу, хотя наши враги были «бес
конечно более могущественны»? Отвечая на 
•этот вопрос, Ленин говорил: «Если всемирной 
буржуазии не удалось в течение трех лет при 
ое громадном военном перевесе сломить слабую 
и отсталую страну, то только потому, что эта 
«страна перешла к диктатуре пролетариата, 
только потому, что этой стране было обеспе
чено сочувствие трудящихся масс во всем ми
ре» (Лени н, Сочинения, т. XXVI, стр. 151). 
«И только благодаря тому, что партия была 
на страже, что партия была строжайше дис
циплинирована, и потому, что... по лозунгу, ко
торый был дан ЦК, как один человек шли де
сятки, сотни, тысячи, и в конечном счете мил
лионы, и только потому, что неслыханные 
жертвы были принесены,—только поэтому 
чудо, которое произошло, могло произойти» 
(Ленин, Соч., т. XXV, стр. 96). «Потому 
что у нас есть тыл и тыл крепкий, что кре
стьяне и рабочие, несмотря на голод и холод, 
сплочены, окрепли и на каждый тяжелый удар 
отвечают увеличением... экономической мощи» 
(Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 544), потому, 
наконец, что мы были едиными и «могли при
соединять союзников из лагеря наших вра
гов. А... между ними не было, не могло быть 
и не будет единства, и каждый месяц борьбы 
с нами для них означал распад внутри 
их лагеря» (Ленин, Сочинения, том XXV, 
стр. 49). А. Гуковский.

ИНТЕРВЬЮ (англ, interview—встреча, сви
дание), беседы журналиста с политическими, 
научными и др. общественными деятелями 
с целью опубликования в печати их мнения по 
важнейшим вопросам их деятельности и др.

ИНТЕРДЕНТАЛЬНЫЕ, ИЛИ МЕЖЗУБНЫЕ, 
ЗВУКИ, вид зубных звуков (см.), образуемых 
артикуляцией кончика языка у края верхних 

передних зубов; наиболее распространены фри
кативные И*, з. (см. Фрикативные звуки), обра
зуемые при щелевидном растворе, или у края 
верхних зубов (арабские о, 5, башкирские f), d), 
или у задней поверхности верхних зубов (анг
лийское глухое и звонкое th); в африканских 
языках встречаются и смычные И. з.—t, d, n 
(см. Смычные звуки).

ИНТЕРДИКТ (лат. interdictum—запрещение), 
в католической церкви отличное от отлучения 
(см.) право запрещать в виде «врачующей кары» 
богослужение и совершение обрядов. И. появил
ся в 6 в. (первце упоминание о нем у Григория 
Турского), но широко применяться стал с 11 в., 
сделавшись грозным орудием пап в их борьбе 
со светской властью. И. мог быть местным или 
личным, общим или частным, полным или ча
стичным. Провинности светских государей, 
отдельных областей, городов, а также церквей, 
епархий и пр. наказывались И. Но с укрепле
нием могущества светской феодальной власти 
росло ее противодействие И., нередко папы не 
имели достаточной власти, чтобы осуществить 
наложенный И., и с 13 в. он применялся реже, 
часто—в смягченной форме. Последним был И. 
папы Павла V, без успеха примененный им в 
1606 против Венеции. В дальнейшем И. сохра
нился только как внутрицерковная дисци
плинарная мера.

ИНТЕР ИМ, этим латинским словом, в смысле 
переходного состояния, называются три ком
промиссные попытки, предпринятые в середине 
16 в. католиками и протестантами в целях вос
создания расколовшейся после Реформации 
(см.) единой (католической) церкви. Попытки 
эти были поддержаны императором Карлом V, 
при к-ром были созваны последовательно три 
сейма—Регенсбургский (1541), Аугсбургский 
(1548) и Лейпцигский (1549); на них хотя и были 
приняты согласительные проекты, но оконча
тельного примирения так и не состоялось. Дви
жение И. уступило место открытой католиче
ской реакции против Реформации (см. Контр
реформация).

ИНТЕРКАЛЯРНЫЙ РОСТ, вставочный 
рост, рост в длину у растений, происходя
щий не как обычно на вершине (морфологиче
ской) органа, а на одном или нескольких уча
стках на протяжении его. См. Рост растений.

ИНТЕРЛАКЕН (Interlaken), небольшой город 
в Швейцарии в Бернском кантоне; известная 
климатическая станция. Расположен между 
озерами Тун и Бриенц, на лев. берегу р. Аары, 
в долине (568 м над ур. м.), окруженной высо
кими горами. Климат мягкий, теплый, без зна
чительных температурных колебаний. Удоб
ные сообщения (в И.—ж.-д. узел, пароходная 
пристань для обоих озер на соединяющем их 
канале). Лечебные средства: горный воздух 
и виноград. Показания: катарры дыхатель
ных путей, анемия, золотуха, рахит, неврасте
ния. Сезон—с апреля по октябрь.

ИНТЕРЛИНГВА, обобщающее название искус
ственных языков на основе модернизованной 
латыни, пропагандистом которых выступает 
бывшая Академия волапюка. В 1903 итальян
ский математик Пеано опубликовал свой про
ект «латыни без грамматики» (latino sine fle- 
xione). Академия волапюка приняла эту си
стему в качестве своего официального языка 
в 1909 (после избрания Пеано президентом этой 
академии). В противовес схематически постро
енному и простому эсперанто (см.) И. строится 
на словарном материале латинского языка, но



673 ИНТЕРЛЮДИЯ—ИНТЕРНАТЫ 674
устраняет в нем флексию. И. легко понятен 
каждому знающему латинский язык, но писать 
на нем и говорить, при отсутствии граммати
ки, трудно. Общее число сторонников интер
лингвы незначительно. Пример текста на интер
лингву—Lingua definito maximo de internatio- 
nalitete non es lingua artificiale. См. Между
народные языки.

ИНТЕРЛЮДИЯ, музыкальная форма, имею
щая значение вставки между вариациями; в ор
ганной музыке—перехода одного стиха хорала 
к другому.—И. в литературе—то же самое, 
что интермедия (см.). И.—термин более древ
него происхождения и означает буквально 
«междудействие»; в русских источниках конца 
17 и начала 18 вв.—«между вброшенное иг
ралище». Позднее в поэтиках термин «И.» полу
чает название интермедии.

ИНТЕРМЕДИЯ, междудействие, комические 
сценки между действием основной пьесы. И. 
возникла в 15 в. в виде бытовых сценок-фарсов 
и музыкальных отрывков, вставляемых в текст 
мистерий, позднее трагедий и опер. Сам термин 
«фарс», ставший вскоре обозначением самосто
ятельного жанра, происходит от глагола parci- 
re—начинять, филологически объясняя, таким 
образом, свою первоначальную природу как И. 
Отступая и уступая место развитию светской 
гуманистической драмы, духовенство продол
жало культивировать т.н. школьную драму на 
религиозные сюжеты, где «начинка» в виде ве
селых сценок из народного быта уже получает 
название И. Школьники заносили эти И. во 
время вакаций в родные селаи деревни. И здесь, 
сначала через кукольный театр, а затем через 
живое исполнение, они создали фольклор на
родной драматургии. В театре Шекспира, ис
пытавшем в значительной мере влияние народ
ного бродячего театра, И. сохраняются в виде 
шутовских и клоунских сцен. Так, напр., сцена 
с могильщиками в «Гамлете» была в оригинале 
шекспировского спектакля всего лишь клоу
надой, и только позже литературные обработ
ки придали ей патетико-философский смысл. 
Музыкальные И. противопоставлялись серьез
ности стиля и содержания главных музы
кальных представлений. Из маленькой опер
ной И., обычно веселой пародийной сценки, 
выросла опера-буфф, сыгравшая впоследствии, 
во время французской революции 1789, боль
шую роль в борьбе с академической трагиче
ской оперой.

В Россию И. проникла вместе со школьной 
драмой из Польши через Украину в конце
17 и начале 18 вв. Как и на Западе, И. разно
сили школяры сначала в виде кукольного теат
ра, т. н. вертепа, где после пения «священных» 
кантов, сцен рождения Христа, поклонения 
волхвов ит. д. начиналась бытовая «интер
медийная» часть. Из И. кукольного театра 
вырос фольклор русской народной драматур
гии, вроде пьес «Соломон и гаер», «Комедия о 
царе Максимилиане» и др. Известный собира
тель лубков Ровинский полагает, что нек-рые 
из собранных им «потешных листов» являются 
иллюстрацией интермедий. И. профессиональ
ного театра завозятся впервые в Россию итал. 
придворными труппами во второй четверти
18 в. Так, в репертуаре оперной труппы, играв
шей в 1734 при дворе Анны Ивановны, значит
ся «пять интермедий на музыке». Все они ока
зываются комедиями Мольера. Назначение 
таких И. переводивший их поэт Тредьяков
ский видит в необходимости дать «как смотри-

Б. С. Э. т. XXVIII.

телям, так и оперистам время к успокоению от 
важных представлений».

И. растворяется в комедии. Свою историче
скую роль как театральный жанр И. потеряла 
с развитием буржуазной драмы. В настоящее 
время И. является внешне-композиционным 
приемом, утратив значение органической части 
драматургии и спектакля.

Лит.: Тихонравов Н., Русские драматические 
произведения, 1672 — 1725, 2 тт., СПБ, 1874; Мо
ро з о в П. О., История русского театра до половины 
18 столетия, СПБ, 1889; Веселовский А., Ста
ринный театр в Европе, М., 1870; Ш л я п к и н И., 
Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени, «Па
мятники древней письменности», СПБ, 1898; Старинный 
театр в России 17 и 18 вв., сб. статей под ред. В. Н. Пе- 
ретца, П., 1923; Белецкий А., Старинный театр в 
России, М., 1923.

ИНТЕРМЕЦЦО (intermezzo), в первоначаль
ном значении то же, что интермедия (см.). В 
дальнейшем понятие И. распространилось на 
всякого .рода вставки между вариациями, на 
связующие моменты между частями сонат, 
симфоний и т. п. С развитием фортепианной ми- 
ниатюры И. утрачивает характер промежуточ
ной вставки. Шуман и др. применяют, это на
звание уже для небольших самостоятельных 
фортепианных пьес.

ИНТЕРН (от лат. internus—внутренний), 
врач, прикомандированный к медико-санитар
ным учреждениям для повышения квалифика
ции или изучения определенной специально
сти. В СССР интернатура (наряду с ординату
рой) является методом плановой подготовки 
врачей-специалистов и введена в РСФСР по
становлением СНК от 3/П 1927 в целях замены 
практиковавшейся до революции экстернату
ры, не гарантировавшей качества подготовки 
и доступной лишь обеспеченным врачам (т. к. 
экстерны не оплачивались). В зависимости от 
специальности И. проходят 2—3-летний стаж 
и обязаны по его окончании отработать по спе
циальности время, равное сроку стажа.

ИНТЕРНАТЫ, как общежития для учащихся, 
являющиеся составной частью учебно-воспи
тательных заведений,-возникли еще в Средние 
века в виде бурс (см.) для студентов и педаго- 
гиумовЧсм.)! для воспитанников нек-рых част
ных школ повышенного типа. Интернатное 
воспитание было неотъемлемым атрибутом ие
зуитских коллежей. Одной из самых ранних 
форм И. в дореволюционной России была бурса 
при духовных учебных заведениях. Во 2-й 
половине 18 в. возникают интернатные «инсти
туты для благородных девиц» (Смольный и др.); 
затем появляются разнообразные пансионы при 
казенных и частных мужских и женских гим
назиях ит. п. Эти И. носили замкнутый ха
рактер, их режим был строго регламентирован 
до мельчайших деталей, учащиеся, находились 
под постоянным бдительным надзором осо
бого штата воспитателей, надзирателей и над
зирательниц и т. д. с целью предотвратить 
распространение «крамольных» мыслей сре
ди молодежи.

В СССР И. приобрели совершенно иной ха
рактер, в них не осталось ни малейших следов 
замкнутости и специфического режима преж
них И. Новыми, советскими, стали весь уклад в 
жизни И., состав учащихся, целевое назначе
ние и т. п. И. существуют при нек-рых средних 
школах и почти при всех техникумах и вузах 
как общежития для учащихся, прибывших из 
отдаленных от школы мест жительства. И. иг
рают большую роль при развертывании непол
ных средних и средних школ в сельских мест-
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ностях, так как без сети И. очень затруднено 
привлечение учащихся из более отдаленных 
деревень. Правильно поставленные интерна
ты обеспечивают культурное обслуживание 
учащихся (радио, читальня, музыкальные ин
струменты, шахматы, игры и т. д.) и удовлет
ворение их запросов в области физического 
развития (площадки, гимнастические приспо
собления, инвентарь для тенниса, футбола, во
лейбола, городки, комплекты лыж и коньков 
для зимнего спорта и т. д.). Таким образом, И. 
не являются простым общежитием,—они выпол
няют большую работу в области коммунисти
ческого воспитания детей, подростков, взрос
лой молодежи.

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» («L’Internationale»), 
международный пролетарский гимн, с Вели
кой Октябрьской социалистической революции 
1917—государственный гимн СССР.—Текст 
«И.» написан франц, революционным поэтом- 
шансонье, социалистом—участником Париж
ской Коммуны — Эженом Потъе (см.). Напе
чатан был незадолго до смерти Потье в его 
сборнике «Революционных песен», 1887. В 
1888 уже после смерти Потье рабочий компози
тор Пьер Дегейтер (см.) положил текст «И.» 
на музыку, сделав его вступление-заключение 
(«Это будет последний...») припевом к отдель
ным строфам. Первое исполнение «И.» отно
сится к концу июля 1888 (в Лилле—на празд
нике, организованном Союзом газетчиков). 
С этого момента начинается распространение 
«И.» среди широких рабочих масс. В начале 
90-х гг. «И.» уже приобретает большую попу
лярность в главных рабочих центрах Сев. Фран
ции и Бельгии. В 1894 лилльский социалист 
Гослен за 5-ю антимилитаристическую строфу 
«И.» в новом, осуществленном им издании был 
привлечен к судебной ответственности и при
говорен к одному году тюрьмы. Со времени Объ
единительного социалистического конгресса в 
Париже 1899 «И.» фактически стал общим гим
ном франц, социалистов.—В классовых боях 
эпохи империализма и пролетарских револю
ций «Интернационал» приобрел значение ме
ждународного боевого пролетарского Гимна. 
«Интернационал» выражает классовую спло
ченность, организованность и могущество про
летариата как борца и строителя нового мира— 
коммунизма.

С первых дней Великой Октябрьской социали
стической революции «И.» стал гимном Совет
ского государства. С пением «И.» шли в бой 
части героической Красной армии и красные 
партизаны. С «И.» на устах умирали коммуни
сты, захваченные бандами белогвардейцев и ин
тервентов. С пением «И.» сражаются в револю
ционных боях против капитализма рабочие мас
сы. С «И.» на устах умирают коммунисты в фа
шистских застенках. Пение «И.» в фашистских 
и полуфашистских государствах подвергает
ся жестоким преследованиям. Его публичное 
исполнение не допускается и в ряде других 
государств.

«И.» переведен на все европейские и на ряд 
азиатских языков. Он переведен на языки на
родов СССР. В русском переводе «И.» стал рас
пространяться в первые годы 20 в. Но не 
только его исполнение, а и самый текст был 
запрещен. Перевод «И.» в 3 строфах, соответ
ствующих 1-й, 2-й и 6-й строфам франц, ори
гинала, принадлежит А. Я. Коцу (Данину) и 
впервые был напечатан в заграничном журна
ле «Жизнь» в 1902, № 8 (Лондон). В этом 3-строф

ном русском тексте, распевавшемся рабочими 
России до революции, «И.» стал гимном Союза 
ССР, причем пролетарские массы внесли в 
его текст исторический корректив: вместо слов 
«Это будет последний и решительный бой»— 
«Это есть наш последний...». Полные переводы 
«И.» были сделаны впервые в 1919 и затем в 
в 1932 А. Гатовым (в сборнике его переводов 
из Потье). Высокий революционный пролетар
ский пафос, бодрый победный боевой ритм «И.» 
сделали его одним из величайших в истории 
произведений социальной поэзии. Лаконичный 
предельно-четкий и выразительно-простой му
зыкальный язык «И.» глубоко соответствует 
тексту гимна. Революционное содержание и 
пафос музыки привлекли внимание многих со
ветских и революционных зарубежных компо
зиторов, давших ряд обработок «И.». Одна из 
первых обработок «И.» в России принадлежит 
Д. А. Черномордикову (для ф.-п. с хором, выш
ла в подпольном издании: «10 революционных 
песен», 1906). В 1924 утверждена основная ре
дакция «И.» (А. Ф. Гедике) в двух вариантах: 
для ф.-п. и для хора с ф.-п. Соответственно 
этой редакции «И.» был инструментован Ро- 
галь-Левицким для большого симфонического 
оркестра. Кроме того, «Интернационал» орке
строван проф. Н. С. Головановым. Композито
ром Беловым сделана обработка «Интернацио
нала» для ф.-п. и голоса.

Лит»: Гатов А., Поэты парижских баррикад, Ре
волюционные шансонье, 2 изд., М., 1935; Потье Э., 
Песни, М.—Л., 1932 (см. вступ. статью А. Гатова); 
Weiss L., Beim Komponlsten der Internationale, «Die 
rote Fahne», Berlin, 1927, [№ 4.], рус. пер. этой статьи: 
В e й с Л., У автора «Интернационала», «Музыка и ре
волюция», [М.], 1927, № 5—6 (17—18); Автор «Интер
национала» в Москве. Из автобиографии П. Дегейтера 
и истории «Интернационала», «Музыка и революция», 
[M.J, 1928, № 7—8 (31—32); . Z ё v а ёз A., Chants гё- 
volutionnaires, «L/Internationale», ses auteurs, son histoi- 
re, «Monde», P., 1929, № 47; рус. пер. этой статьи: 3 e - 
в а э с А., «Интернационал» и его авторы, «Советская 
музыка», [М.], 1933, № 2.
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рищество рабочих (Association internationale 
des travailleurs, International workingmen’s as
sociation, Die internationale Arbeiter-Assozia- 
tion), первая самостоятельная международная 
партийная организация рабочего класса, су
ществовавшая в период 1864—72. «Первый Ин
тернационал,—писал Ленин,—...заложил фун
дамент международной организации рабочих 
для подготовки их революционного натиска на 
капитал» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 247). 
В лице К. Маркса Интернационал получил 
гениального вождя, теоретического и практи
ческого руководителя пролетарской междуна
родной борьбой за социализм.

I. Организация И. (1864—66).
50-е и 60-е гг., наступившие после буржуаз

ных революций 1848—49, были периодом бы
строго развития промышленного капитализ
ма. Англия, Франция, Америка, Германия на
ходились в это время на различных стадиях 
капиталистического развития. Если англий
ская буржуазия уже завершила свою промыш
ленную революцию, во Франции промышлен
ная революция приближалась к завершению,
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2.
Никто не даст нам избавленья 
Ни бог, ни царь и не герой!
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной руной.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро,
Вздувайте горн и куйте смело, 
Пока железо горячо.

Это есть наш... и т. л.

3.
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право, 
Но паразиты никогда.
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей—
Для нас все так же солнце станет 
Сиять огнем своих лучей.

Это есть наш... и т. д.
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то в Германии капитализм лишь пробивался 
сквозь толщу феодальных препятствий. Во 
всем капиталистическом мире широчайшее 
развитие получил обмен, в особенности между
народный, усиливались мировые связи, созда
вался мировой рынок. «1860-ые и 1870-ые го
ды,—по словам Ленина,—высшая предельная 
ступень... свободной конкуренции» (Ленин, 
Соч., т. XIX, стр. 86).—Возникновение новых 
городов, увеличение городского населения за 
счет пролетаризации деревни сопровождались 
значительной концентрацией городского про
летариата, что содействовало росту его классо
вого сознания. Накопление богатства на одном 
полюсе и рост нищеты на другом постепенно 
обнажали противоречия капиталистического 
общества. Чем более развивался пролетариат, 
тем более стал он «сознавать себя как класс и 
действовать как класс» (Энгельс, Преди
словие к «Крестьянской войне в Германии», в 
кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. XIII, 
ч. 1, стр. 373).

Промышленный подъем 50-х гг. способство
вал торжеству реакции. В Англии после раз
грома чартистов в 1848 реакция обрушилась на 
рабочее движение. После гос. переворота 2/ХП 
1851 Наполеон III отменил все элементарные 
политические права. С особой силой проявился 
разгул реакции в Австрии и Пруссии. Армия 
царской России задушила национально-осво
бодительное и революционно-демократическое 
восстание в Венгрии. Крепостническая само
державная Россия—оплот реакции на конти
ненте Европы—была врагом европейского де
мократического национально-освободительного 
движения. Поэтому общие интересы европей
ской демократии состояли в борьбе, в пер
вую очередь, с царизмом. Маркс и Энгельс 
в статьях о Крымской войне призывали к 
разгрому царской России. В ряде стран бур
жуазно-демократическая революция осталась 
незаконченной. Перед лицом роста рабоче
го движения буржуазия изменила демокра
тии и стала систематически заключать блоки 
с феодальными классами против пролетариа
та, выросшего к самостоятельной политиче
ской борьбе.

Последовавшее в начале 60-х гг. оживление 
демократических и национально-освободитель
ных движений (война за национальное воссо
единение Италии, польское восстание 1863 
ит. д.), охватившее всю Центральную Европу, 
значительно ослабило политическую реакцию. 
Экономический кризис 1857, ставший по свое
му охвату мировым, способствовал более широ
кой и острой борьбе рабочего класса во всей 
Европе. Опыт революции 1848 во Франции и 
Германии, национально-освободительного дви
жения в Италии, Германии, Польше, опыт 
последних лет классовой борьбы рабочего клас
са показали передовым слоям пролетариата 
всю слабость и бессилие буржуазного либера
лизма, нерешительность мелкобуржуазной де
мократии в борьбе с реакцией, когда вставал 
вопрос об интересах пролетариата. И уже в 
начале 60-х гг. пролетариат начинает в ряде 
стран все решительнее выступать как самостоя
тельная классовая сила. Рабочее движение в 
Англии и континентальных странах поднимает
ся на значительно более высокий уровень, чем 
тот, на к-ром оно находилось в период револю
ции 1848—49.

В Германии в порядке дня стояло решение 
основной задачи незаконченной буржуазной 

революции — воссоединение страны, создание 
объединенного государства. Революционному 
пути воссоединения Германии, решительной 
ломке остатков феодализма и созданию в ре
зультате революции единой демократической 
республики немецкая буржуазия противопо
ставляла контрреволюционный путь объедине
ния Германии при помощи «революции свер
ху», под гегемонией юнкерской Пруссии. Опа
саясь революции, реакционное юнкерство и 
буржуазия предпочли путь «династических 
войн..., укрепляющих гегемонию прусских по
мещиков в объединенной Германии» (Ленин, 
Соч., т. XVI, стр. 547). Этому периоду завер
шения буржуазных революций «сверху», офор
мления буржуазно-национальных государств 
соответствовал период войн: Австро-итало
французская война 1859, войны Пруссии и 
Австрии с Данией (1864), Пруссии с Австрией 
(1866) и Пруссии с Францией (1870—71), граж
данская война в Америке (1861—65). «Феодаль
но - династическим войнам противопоставля
лись тогда, объективно, революционно- 
демократические..., национально-освободитель
ные войны. Таково было содержание историче
ских задач эпохи» (Л е н и н, Соч., т. XIX, 
стр. 187).

Политические события в Германии, экономи
ческий кризис 1857 способствовали подъему ра
бочего движения. Стачки, организация профсо
юзных объединений и просветительных обществ 
охватили всю Германию. Часть передовых ра
бочих, организуясь в просветительные общества 
ит. д., вначале была связана с мелкобуржуаз
ной народной партией; другая часть была объ
единена в основанный в 1863 Лассалем «Всеоб
щий германский рабочий союз» (см. Германия,, 
Исторический очерк). Лассаль вел «Всеобщий 
германский рабочий союз» на компромисс с 
реакционным юнкерским прусским государ
ством. Между Марксом—Энгельсом и Лассалем 
по всем основным вопросам политической жиз
ни и классовой борьбы пролетариата существо
вали глубочайшие расхождения. В то время 
как Маркс и Энгельс последовательно боролись 
за революционный путь воссоединения Герма
нии через демократическую республику и ре
шительно выступали в интересах международ
ной революции, Лассаль стоял за поддержку 
немецкой демократией реакционной юнкер
ской Пруссии как гегемона при объединении 
Германии. Маркс и Энгельс подчеркивали не
обходимость вовлечения в революционную борь
бу крестьянских масс под гегемонией проле
тариата. Лассаль же рассматривал крестьян
ство вместе с буржуазией как «единую ре
акционную массу», а крестьянские движения 
против помещиков—как движения реакцион
ные. Марксу и Энгельсу пришлось вести бес
пощадную борьбу против «королевско-прус
ского правительственного социализма» лас
сальянцев.

Во Франции, после победы бонапартизма, 
прямым результатом капиталистического раз
вития страны явилось углубление классовых 
противоречий, рост классовой борьбы; подго
товлялась почва для нового революционного 
взрыва. Промышленный кризис 1857, войны, 
в особенности война Наполеона III в союзе с 
Пьемонтом против Австрии под предлогом «за
щиты и покровительства национальностей», со
действовали подъему рабочего движения.

По мере обострения экономич. борьбы росли 
профсоюзы—«общества сопротивления» как ор-
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ганизационные центры рабочего движения. 
Росло также кооперативное движение, нахо
дившееся под влиянием буржуазных республи
канцев. Бланкисты, стоявшие близко к левому 
крылу революционеров-демократов, не дооце- 
нивая и не понимая необходимости мобилиза
ции и организации пролетариата, отрицали 
значение массового рабочего движения. Не
смотря на успехи франц, рабочего движения, 
ставшего постепенно на путь политич. борьбы, 
прудонизм еще долго сохранял свое влияние 
среди франц, пролетариата.

Англия, пользуясь монопольным положе
нием на мировом рынке, владея громадными 
колониями, оставалась в 50—70-х гг. экономия, 
гегемоном Европы. Мощный промышленный 
подъем и эксплоатация колоний обусловили в 
Англии некоторое улучшение условий труда 
верхушки англ, рабочих. «Рабочая аристокра
тия» заняла политически и экономически при
вилегированное положение, что способство
вало росту опцортунистич. настроений. Тред- 
юнионы, оторванные от массового рабочего 
движения, к этому времени оформляются как 
организации, объединяющие высококвалифи
цированных рабочих. Широкие же массы ра
бочего класса находились в тяжелых услови
ях и продолжали оставаться вне организа
ции. Наступивший в 1857 кризис, безработица, 
охватившая значительную часть англ, проле
тариата, привели к усилению стачечного движе
ния. Забастовка строительных лондонских ра
бочих 1859—60, нашедшая отклик во всей 
Европе, послужила толчком к усилению борьбы 
за полную свободу профсоюзов. Жесточайший 
хлопковый кризис в Англии, пережитый в 
текстильной пром-сти в связи с гражданской 
войной в США, привел в движение скованные 
политикой оппортунистич. тред-юнионов массы 
англ, пролетариата. Рост классового сознания 
и международной солидарности нашел здесь 
свое выражение в массовых демонстрациях и 
митингах протеста против англ, правительства, 
пытавшегося организовать интервенцию для 
поддержки рабовладельческого Юга Аймерики. 
Гражданская война в США прозвучала, писал 
Маркс, «набатным колоколом» для возродив
шегося рабочего движения в Европе (Маркс, 
Капитал, т. I, 8 изд., 1936, стр. XIII). В Лондоне 
были организованы также международные ми
тинги протеста в связи с подавлением русским 
царизмом восстания в Польше.

В борьбе с рабочим классом во время стачек 
капиталисты Англии и других стран прибегали 
к ввозу дешевой рабочей силы из более отста
лых стран в качестве штрейкбрехеров, поль
зуясь их неорганизованностью и несознатель
ностью. Этот метод борьбы капитала с наемным 
трудом приводил рабочих к мысли о между
народном объединении, об интернацйональной 
солидарности в борьбе против буржуазии. 
Жестокая эксплоатация в условиях быстро 
развивающегося капитализма, тяжелые усло
вия труда и экономия, положения пролетариа
та, сочетавшиеся с его политич. бесправием 
в различных капиталистич. странах, довершали 
дело классового воспитания рабочих масс. Раз
витие и укрепление международных экономия, 
связей, национально-освободительные движе
ния и войны благоприятствовали тому, что 
в эти годы выступали на первый план, по сло
вам Энгельса, «космополитические интересы» 
рабочего класса. Единство целей и интересов 
создавало предпосылки для международного 

объединения пролетариата. Уже в 40-х годах 
19 века сделан был ряд попыток для созда
ния подобной организации. В Германии ос
нован был в 1837 «Союз справедливых», в 
Англии в 1846—«Союз братских демократов» 
и т. д. В 1847, в атмосфере начинающегося ре
волюционного подъема, возникла международ
ная организация «Союз коммунистов», про
граммой которого был «Манифест Коммуни
стической партии» (см.), написанный Марксом 
и Энгельсом. В нем старый лозунг «Союза спра
ведливых»—«Все люди—братья»—был заменен 
новым: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». Под ударами реакции, после Кёльнско
го процесса в 1852, не находя еще достаточной 
опоры в передовых слоях рабочего класса, 
«Союз коммунистов» прекратил свое существо
вание. Этим закончился первый этап в борьбе 
Маркса и Энгельса за создание революционной 
пролетарской партии. В 60-х гг. создание само
стоятельной политической партии пролетариата 
стало тем важнейшим звеном, без к-рого немыс
лимы были все дальнейшие успехи рабочего 
движения, в частности и Парижская Коммуна, 
эта первая открытая и завоеванная пролетариа
том форма его диктатуры. Стремясь создать та
кую боевую классовую организацию, Маркс по
ставил перед собой задачу направить рабочее 
движение отдельных стран в русло общей борь
бы и объединить его: от распыленности и раз
дробленности рабочего класса перейти к про
летарской партийности. Перед Марксом стояла 
трудная задача: путем последовательной упор
ной борьбы с враждебными пролетарскому дви
жению исторически отжившими различными 
утопическими «системами», многочисленными 
фракциями и сектами домарксового социализ
ма, в борьбе со всяческими попытками бур
жуазного заигрывания с рабочим движением, 
поднять последнее на более высокую ступень 
классовой организации и классового сознания 
и, на основе опыта самих борющихся масс, на
править на путь организованной революцион
ной борьбы за пролетарскую диктатуру.

22/VII 1863, в Лондоне, в Сент-Джеме-холле 
состоялся митинг с участием французских ра
бочих, задуманный как демонстрация англий
ского и французского пролетариата против 
политики Пальмерстона и Наполеона III в от
ношении Польши, где в это время происходи
ла революция. Выступивший на митинге в за
щиту Польши деятель английских тред-юнио
нов Дж. Оджер (см.) требовал войны с Рос
сией; в этом сказалось влияние Маркса, вы
двигавшего в такой же связи это требование 
еще в 1848. На состоявшемся после митинга 
совещании был избран Комитет в составе 
Оджера, Т. Б. Фейси, У. Р. Кримера и др. 
для подготовки вопроса о создании междуна
родного объединения рабочих. В ноябре 1863 
Комитет выработал (составленное Оджером) 
«Обращение» от имени рабочего класса Англии 
к французским рабочим. В «Обращении» вы
двигался лозунг созыва международного кон
гресса и подчеркивалась необходимость между
народного объединения пролетариата. Ответ от 
французских рабочих задержался и был по
лучен в Англии лишь в сентябре 1864. На со
стоявшемся под председательством проф. Э. С. 
Бизли 28/IX 1864 собрании в Сент-Мартинс- 
холле, на к-ром присутствовали представители 
Англии, Франции, Германии, Италии, Поль
ши и Ирландии, заслушано было ответное «Об
ращение» французских рабочих; от немецких
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рабочих выступал Эккариус (см.), речь к-рого 
была согласована с Марксом.

Маркс, к-рый с осторожностью относился к 
международным митингам, участниками кото
рых была мелкобуржуазная лондонская эми
грация, на этот раз принял участие в митинге 
в Сент-Мартинс-холле. Маркс видел, что это со
брание может превратиться в исходный пункт 
для создания международной партии проле
тариата.

«Я знал, что на этот раз здесь фигурировали 
действительные силы как с лондонской, так и 
с парижской стороны, и потому решил отка
заться от своего обычного правила to decline 
any such invitations (отклонять все подобные 
предложения)» (Маркс, Письмо к Энгельсу от 
4 ноября 1864, в кн.: Маркс и Энгельс, 
Соч., т XXIII, стр. 208). В письме к Вейде- 
мейеру (от 29/XI 1864) Маркс указывал, что 
«в данном случае дело идет о такой органи
зации, в которой можно провести большую 
работу» (М а р к с и Энгельс, Соч., т. XXV, 
стр. 426). Маркс выступил в роли основателя 
Международного товарищества рабочих, автора 
его программных документов, руководителя 
всей его политической и организационной дея
тельности. На митинге избран был Комитет из 
32 чел., к-рому было поручено разработать во
прос о создании объединения рабочих разных 
стран. В Комитент вошел Маркс. На первом за
седании 5/Х 1864 Комитет выделил подкомис
сию в составе К. Маркса, Дж. Оджера, У. Р. 
Кримера, Дж. Уиллера, старого оуэниста 
Дж. Уэстона, Б. Лекрафта, Дж. Хауэлла, 
П. В. Ле-Любе, Д. Лама, И. Г. Эккариуса, 
Р. Шоу и др. для выработки «декларации прин
ципов» и устава проектируемой организации.— 
Первые проекты устава и декларации прин
ципов И., выработанные мадзинистом Воль
фом и оуэнистом Уэстоном и переработанные 
Ле-Любе, были покрыты «корой самых рас
плывчатых обрывков французского социа
лизма» (Маркс, Письмо к Энгельсу от 4/XI 
1864, Избранные произведения, том II, 1935, 
стр. 483) и носили на себе печать мадзинизма 
(см. Мадзини); они были совершенно лишены 
пролетарского, классового характера. Эти про
екты и декларации указывают, на каком низком 
идейно-политическом уровне стояли многие из 
активных участников, не имевшие ясного по
нятия о задачах, путях и историческом зна
чении зарождавшегося И. Только для Маркса, 
избранного в Комитет Международного това
рищества рабочих и ставшего признанным ру
ководителем, организатором, великим страте
гом И., были ясны цель и задачи борьбы, с по
разительной четкостью изложенные им в «Учре
дительном манифесте» и в «Уставе». 18/Х 1864 
Маркс, после резкой критики и отклонения 
проекта Вольфа, добился передачи документов 
в подкомиссию для редактирования, к-рое было 
поручено ему же. Новые проекты «Учредитель
ного манифеста» и «Устава», написанные Мар
ксом, были приняты единогласно на пленар
ном заседании ’ Комитета 1/ХГ, сам Комитет 
конституировался как Центральный совет Меж
дународного товарищества рабочих.

В «Учредительном манифесте», который яв
ляется вторым программным документом ме
ждународного пролетариата, Маркс в основ
ном развивал идеи «Манифеста Коммунистиче
ской партии». В «Учредительном манифесте», 
на основе анализа истории рабочего движения 
1848—64, Маркс дает характеристику главных 

противоречий капитализма, растущей нищеты 
пролетариата на одном полюсе и возрастающе
го богатства на другом. Развитие капитализма, 
вопреки предсказаниям буржуазных эконо
мистов , «не устранит нищеты трудящихся масс», 
но, напротив, «на современной порочной основе 
всякое новое развитие производительных сил 
труда должно углублять общественные проти
воположности и обострять общественные анта
гонизмы» (Маркс, Учредительный манифест 
Международного товарищества рабочих, в кн.: 
Маркс и Энгельс, Соч., т. XIII, ч. 1, 
стр. 9). Нарисовав картину крайне тяжелого 
положения пролетариата, его обнищания и вы
рождения, Маркс указывает, что «не на словах, 

а на деле рабочие доказали, что производство 
в крупных размерах, и притом ведущееся в 
соответствии с требованиями современной нау
ки, осуществимо при отсутствии класса хозяев, 
пользующихся трудом класса наемных рабо
чих..., что для производства продуктов нет ну
жды в том, чтобы орудия труда были монопо
лизированы в качестве орудия господства над 
самим трудящимся человеком и для его ограб
ления, и что наемный труд, подобно рабскому 
и крепостному труду, это лишь переходная и 
низшая форма, которая должна уступить место 
ассоциированному труду, выполняемому добро
вольно , с воодушевлением и радостью» (Маркс, 
там же, стр. 11).

Оценивая конкретные формы рабочего дви
жения, отмечая их сильные и слабые стороны, 
Маркс подводит рабочих к общим выводам, 
формирующим их сознание как класса, непри
миримо враждебного буржуазии, к основным 
лозунгам борьбы вплоть до лозунгов борьбы за 
власть. Так, отдавая должное кооперативному 
движению, Маркс отмечает, что «как бы ни был 
кооперативный труд превосходен в принципе и 
полезен на практике, он никогда не будет в 
состоянии ни задержать происходящего в гео
метрической прогрессии роста монополии, ни 
освободить массы, ни даже заметно облегчить 
бремя их нищеты, поскольку он ограничивает
ся узким кругом случайных усилий отдельных 
рабочих... Чтобы освободить трудящиеся мас
сы, кооперативный труд необходимо развить
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до национальных размеров и, следователь
но, поощрять его при помощи национальных 
средств. Но хозяева земли и капитала всегда 
будут пользоваться своими политическими при
вилегиями для защиты и увековечения своей 
экономической монополии... Завоевание поли
тической власти стало поэтому великою обя
занностью рабочего класса» (Маркс, там же, 
стр. 12). И то и другое должна дать пролета
риату его революционная партия. «Один из 
элементов успеха — численность — у рабочих 
уже есть; но численность только тогда решает 
дело, когда она объединена организацией и 
когда ею руководит знание» (Маркс и Эн
гельс, Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 12). В каче
стве особого достижения рабочего класса Мар
ксом отмечается завоевание английскими рабо
чими 10-часового рабочего дня. Оно знаменует 
прямое вторжение в великую борьбу между 
«слепым господством закона спроса и предло
жения, в котором заключается политическая 
экономия буржуазии, и общественным произ
водством, управляемым общественным предви
дением, в чем состоит политическая экономия 
рабочего класса» (там же, стр. 11). Тем са
мым Маркс связывает борьбу за частичное улуч
шение положения рабочего класса с его общи
ми задачами—борьбой за социализм.

Объединение рабочих всех стран, независимо 
от цвета их кожи, их верований и националь
ности, является первым условием успешной 
борьбы с капиталом. Но выполнять свое вели
кое назначение пролетариат сумеет только то
гда, когда станет во главе борьбы трудящихся 
и угнетенных масс во всех странах мира. От
сюда—необходимость для пролетариата овла
деть «тайнами международной политики» и вы
работать самостоятельную пролетарскую линию 
в международных вопросах, «следить за дипло
матической деятельностью своих правительств 
и в случае необходимости противодейство
вать ей всеми находящимися в его распоряже
нии средствами» (Маркс, там же, стр. 13).— 
«Временный устав Товарищества», сопровождав
ший «Учредительный манифест», гласил: «Осво
бождение рабочего класса должно быть завоева
но самим рабочим классом; ... борьба за осво
бождение рабочего класса означает борьбу не 
за классовые привилегии и монополии, а за 
равные права и обязанности и за уничтоже
ние всякого классового господства; ...экономи
ческое подчинение трудящегося монополисту 
средств труда, т. е. источников жизни, лежит в 
основе рабства во всех его формах, всякой со
циальной обездоленности, умственной прини
женности и политической зависимости; ...эко
номическое освобождение рабочего класса есть, 
следовательно, великая цель, которой всякое 
политическое движение должно быть подчине
но как средство;... все усилия, направленные к 
этой великой цели, оказывались до сих пор 
безуспешными вследствие недостатка солидар
ности между рабочими различных отраслей тру
да в каждой стране и отсутствия братского сою
за рабочего класса разных стран; ...освобожде
ние труда—не местная и не национальная про
блема, а социальная, охватывающая все стра
ны, в которых существует современное обще
ство, и... ее разрешение зависит от практическо
го и теоретического сотрудничества наиболее пе
редовых стран» (Маркс, там же, стр. 13—14).

Новая организация должна стать классовой 
самостоятельной организацией пролетариата, 
в этом Маркс усматривал ее основную задачу. 

Все завоевания пролетариата должны вести 
к окончательной цели классовой борьбы—к по
беде социализма; средством для достижения 
этой цели служит завоевание рабочим классом 
политической власти—диктатуры пролетариа
та. Основную политическую линию Маркса и 
Энгельса с предельной ясностью изложил Эн
гельс в своей речи на Лондонской конференции 
1871: «Мы хотим уничтожения классов. Един
ственное средство — политическая власть про
летариата» («Лондонская конференция Перво
го Интернационала...», ИМЭЛ, 1936, стр. 200). 
«Уничтожение классов — вот подлин
ная тайна пролетарского движения, являющая
ся великой целью Международного товарище
ства рабочих» (Маркс и Энгельс, Соч., 
т.ХШ, ч. 1, стр. 296). При выработке проекта 
«Учредительного манифеста» и «Устава» Маркс 
натолкнулся на большие трудности, о к-рых 
писал Энгельсу, жившему тогда в Манчестере: 
«Было очень трудно так поставить дело, чтобы 
наши взгляды приняли такую форму, которая 
сделала бы их приемлемыми для теперешней 
точки зрения рабочего движения... Требуется 
время, пока вновь возродившееся движение сде
лает возможной старую смелость речи. Необхо
димо быть сильнее на деле и умереннее в форме» 
(М арке, Избр. произв., т. II, 1935, стр. 484).

По уставу И. Центральный совет (получив
ший в дальнейшем название Генерального со
вета) состоял из рабочих разных стран, пред
ставленных в И., избирал из своей среды секре
тарей для сношений с отдельными странами. 
Центральный совет ставил своей целью как 
взаимную информацию секций И., так и не
посредственную помощь и руководство, «что
бы вопросы, поднятые в одном обществе,., могли 
обсуждаться всеми и чтобы тогда, когда потре
буются немедленные практические меры, на
пример в случае международных столкнове
ний, все общества... действовали одновременно 
и единообразно» (М аркси Энгельс, Соч., 
т. XIII, ч. 1, стр. 15). Ближайший конгресс, 
к-рый должен был утвердить устав и выбрать 
постоянный Центральный совет, был намечен к 
созыву в 1865 в Брюсселе. Маркс был избран 
членом Центрального совета, работал в нем в 
качестве секретаря-корреспондента для Англии 
и по.зже для России. В письме к Энгельсу от 
13/П1 1865 он указывает, что «наряду с моей 
работой над книгой («Капитал».—Ред.) неве
роятно много времени отнимает у меня Между
народное товарищество, так как фактически я 
являюсь его head (руководителем)» (Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XXIII, стр. 267). 
«Маркс,—говорит Ленин,—был душой этого 
общества, автором его первого „обращения44 и 
массы резолюций, заявлений, манифестов. Объ
единяя рабочее движение разных стран, ста
раясь направить в русло совместной деятель
ности различные формы непролетарского, до
марксистского социализма (Мадзини, Прудон, 
Бакунин, английский либеральный тред-юнио
низм, лассалианские качания вправо в Герма
нии ит. п.), борясь с теориями всех этих сект 
и школ, Маркс выковывал единую тактику 
пролетарской борьбы рабочего класса в различ
ных странах»(Л енин, Соч., т. XVIII, стр. 7).

У Маркса в И. вначале было мало последо
вательных сторонников. Вся история И. про
ходила в борьбе марксизма за гегемонию в 
рабочем движении, за замену социалистиче
ских и полусоциалистических сект—прудонист
ского мелкобуржуазного социализма, а затем



687 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1-Й 688
бакунинского анархизма—действительной ор
ганизацией рабочего класса для его револю
ционной борьбы. В Германии работа И. встре
тила большие препятствия со стороны лас
сальянцев. Бернгард Беккер (см.), получивший 
по завещанию Лассаля пост президента Всеоб
щего германского рабочего союза, и Ж. Б. 
Швейцер (см.), редактор лассальянского «Со
циал-демократа», опасались вновь созданной 
организации, руководимой Марксом. Хотя ме
жду Б. Беккером и Ж. Б. Швейцером шла борь
ба внутри лассальянского союза, в отношении 
к Марксу и интригам против И. они были в ос
новном солидарны. Получив обещания Мар
кса и Энгельса сотрудничать в «Социал-демо
крате», Швейцер надеялся их авторитетом укре
пить лассальянскую секту и политику заигры
вания с Бисмарком. Швейцер искал случая для 
нанесения удара И. Уже в январе 1865 обнару
жилось отрицательное отношение лассальянцев 
к И., хотя и в замаскированной форме. Не отка
зываясь формально от помощи Интернационалу 
и даже напечатав в декабрьских номерах своей 
газеты(1864) «Учредительныйманифест», стагью 
Маркса о Прудоне и перевод, сделанный Энгель
сом, датской народной песни о «барине Тид- 
лоне», Швейцер в январе 1865 поместил в ней 
корреспонденцию Гесса из Парижа с клевет
ническим обвинением в бонапартизме Толена, 
возглавлявшего Парижское бюро И., а И.— 
в связи с бонапартистами. Одновременно Швей
цер уверял Маркса, что если «Всеобщий гер
манский рабочий союз» и не присоединился к И. 
формально, то это объясняется только полити
ческими условиями, существовавшими в Гер
мании. Энгельс сформулировал основные прин
ципы политики немецкого пролетариата в про
тивовес лассальянской политике сотрудниче
ства с Бисмарком и в ультимативной форме по
требовал от Швейцера напечатания своей статьи 
в «Социал-демократе», чтобы этим путем сорвать 
маску «дружелюбия» и вскрыть враждебную по
литику лассальянцев в отношении Интернацио
нала. Швейцер отказался выполнить требование 
Энгельса. Говоря об успехе И. в Париже, Бель
гии, Швейцарии, Маркс писал, что «только в 
Германии мне, конечно, противодействуют по
следователи Лассаля» (Маркс, Письмо к Ку- 
гельману, в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XXV, стр. 441). «Лассальянская организа
ция есть просто сектантская организация и, 
как таковая, враждебна организации дей
ствительного рабочего движения, к ко
торой стремится Интернационал» (Маркс, 
Письмо к Больте от 23 ноября 1871, Избр. 
произв., т. II, 1935, стр. 492).

Во Франции обстановка была очень сложна. 
Опереться на кредитные кооперативы, тянув
шиеся в хвосте буржуазных республиканцев, 
означало способствовать усилению позиции по
следних в рабочих массах; рассчитывать толь
ко на прудонистов, к-рые ввиду враждебности 
к ним кредитных кооперативов оказались по
чти изолированными,—значило оказаться пе
ред угрозой потери путей к массам. Полити
ка Маркса в Генеральном совете И. была на
правлена на ускорение организации проле
тариата в самостоятельную рабочую партию и 
подрыва влияния буржуазных республиканцев 
в рабочей среде. Одновременно Совет требовал 
от прудонистов отказа от сектантской политики 
и серьезной работы по завоеванию масс, в част
ности сосредоточенных в кредитных коопера
тивах. Был предпринят ряд шагов для устано

вления контакта с массами в Париже и в ряде 
провинциальных городов. В Парижское бюро 
стали поступать заявления о присоединении к 
Интернационалу. В Женеве, под влиянием гл. 
обр. И. Ф. Беккера (см.), образовался Комитет 
(Декарро, Андре, Дюпле и др.), взявший на 
себя задачу организации секции И. в Швейца
рии. В циркулярном обращении к рабочим об
ществам Швейцарии от5/П 1865 Комитет сооб
щал о задачах и целях И., предлагая присоеди
ниться к нему. В Бельгии группа инициаторов 
(С. Де-Пап, Брисме и др.) обратилась к рабо
чим обществам с призывом присоединяться к 
И. Группа создала постоянный руководящий 
и организующий центр в Брюсселе. Хуже об
стояло дело с Италией, где рабочее движение 
только складывалось и где существовавшие 
уже рабочие общества в своем большинстве на
ходились под влиянием Мадзини. В Италии 
работать для И. предложил Бакунин; однако 
он ничего не сделал, а когда позднее принял 
участие в работе И., то сделал это лишь 
для того, чтобы дезорганизовать И. В Англии, 
где в течение февраля 1865 ряд тред-юнионов 
присоединился к И., Генеральный совет также 
натолкнулся на ряд трудностей. Английские 
тред-юнионы в подавляющем большинстве по
литически шли за либералами. Уцелевшие ос
татки чартистской организации, во главе с 
Э. Ч. Джонсом (см.), заняли по отношению к 
И. позицию стороннего наблюдателя.

Перед Генеральным советом стояла задача ко
ренного изменения политики Лондонского со
вета тред-юнионов, пропаганды самостоятель
ной рабочей политики, отделения на деле ра
бочих обществ, присоединившихся к И., от 
буржуазии. Эта задача особенно усложнялась 
в связи с борьбой буржуазно-радикальной Ли
ги Кобдена (см.) за расширение избиратель
ного права. Нуждавшаяся в поддержке масс 
Лига в январе 1865 предложила Генеральному 
совету И. начать совместную кампанию за вве
дение всеобщего избирательного права. Маркс, 
соглашаясь на временный блок с Лигой, от
стаивал, в противовес либеральным тред-юни
онам, самостоятельную политику пролетариа
та и добился передачи руководства кампанией 
особому, составленному на паритетных нача
лах Комитету, куда от Генерального совета 
введен был Эккариус; через последнего Маркс 
контролировал и направлял деятельность Ко
митета. В этих условиях, выполняя основную 
задачу организации и укрепления И., Маркс 
«без малейших уступок оппортунизму или рево
люционной фразе» (Ленин, Соч., т. XVII, 
стр. 30) выработал программу и применял так
тику, к-рая не закрывала двери ни англий
ским тред-юнионистам, ни прудонистам, ни лас
сальянцам. Маркс и Энгельс блестяще приме
нили своего рода «тактику единого пролетар
ского фронта», в результате к-рой революцион
ный марксизм одержал в конце-концов в рабо
чем движении блестящую победу.

В Генеральном совете Марксу приходилось 
все время вести борьбу и против антипроле- 
тарских тенденций, направлений. Под влия
нием Мадзини Лондонское итальянское рабочее 
общество в марте 1865 отозвало своих пред
ставителей из Генерального совета, заменив их 
в апреле агентом Мадзини, Л. Вольфом, ока
завшимся впоследствии провокатором. Оуэнист 
Уэстон выступил с «теорией» бесполезности и 
даже вредности профсоюзов именно в тот мо
мент, когда стачечная борьба широко развива-
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лась на континенте. «Теория» Уэстона, род
ственная лассальянскому железному закону 
заработной платы (см.), была прямым отрица
нием необходимости классовой организации 
пролетариата. На заседании Совета 20 и 27/VI 
1865 Маркс выступил с уничтожающей крити
кой этой «теории» в своем докладе «Заработная 
плата, цена и прибыль» (см. МаркойЭн- 
г е л ь с, Соч., т. XIII, ч. 1), принятом Генераль
ным советом. Генеральный совет, т. о., выска
зался в пользу научного социализма против 
уэстоновской путаницы. Борьба с Уэстоном 
имела глубоко принципиальное значение и не
посредственное отношение к организационной 
практике И. Организация рабочего класса в 
профсоюзы как в боевые организующие центры 
рабочего класса, их участие в политической 
борьбе были одним из необходимых условий 
развития самого И. как классовой политиче
ской организации.

В конце июня 1865 французская и швейцар
ская секции И., при поддержке части членов 
Совета—англичан, потребовали, согласно вре
менному уставу, созыва первого конгресса И. 
в 1865. Но в виду того, что И. организационно 
и идейно еще не окреп в отдельных странах, 
Совет, по настоянию Маркса, принял решение 
созвать вместо конгресса закрытую конферен
цию в Лондоне. К этому времени относится и 
создание Советом своей газеты. В 1864 орган 
английских углекопов «The Miner and Working 
men’s advocate» поместил полностью «Учре
дительный манифест» И. В 1865 газета, приоб
ретенная Советом, переименована была в «The 
workmen’s advocate» («Защитник рабочих»). 
Затем газета переименована была в «Common
wealth» («Республика»).

Генеральный совет И. с большим вниманием 
следил за ходом событий в США. Рабство было 
одним из величайших препятствий на пути 
борьбы пролетариата с буржуазией, победы ра
бочего класса над капиталом. Когда в 1864 
ставленник реакционной буржуазии и защит
ник плантаторов Мак-Клеллан выступил кон
курентом Линкольна и потерпел на президент
ских выборах поражение, Генеральный совет 
послал Линкольну приветствие, напечатанное 
в «Beehive» от 7/1 1865. В этом приветствии, 
написанном Марксом, И. заявляет, что «рабо
чий класс Европы понял сразу, ...что мятеж 
рабовладельцев—это набат для всеобщего кре
стового похода собственности против труда 
и что судьба трудящихся, их надежды на бу
дущее и даже их прошлые завоевания поста
влены на карту в этой грандиозной войне по 
ту сторону Атлантического океана. Поэтому 
рабочий класс повсюду терпеливо переносил 
лишения, в которые ввергнул его хлопковый 
кризис, с энтузиазмом выступал против интер
венции в пользу рабовладения, которую на
вязывали правящие,—и в большинстве стран 
Европы внес свою дань крови за правое дело... 
Рабочие Европы выражают уверенность, что, 
подобно тому как американская война за неза- 
вцсимость открыла буржуазии новую эру подъ
ема, так и американская война против рабства 
принесет то же рабочему классу» (Маркс 
иЭнгельс, Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 21—22). 
В другом обращении к президенту США Джон
сону от 20/V 1865, написанном Марксом, Гене
ральный совет призывал Джонсона «стать во 
главе трудного дела политического переустрой
ства и социального возрождения... Вы никогда 
не забудете, что, начиная новую эру освобожде

ния труда, американский народ возложил от
ветственность за руководство на двух людей 
труда: один из них Авраам Линкольн, а дру
гой—ЭндрьюДжонсон»(Маркс и Энгельс, 
Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 94).

Лондонская конференция состоя
лась 25—29/IX 1865. В конференции принима
ли участие все члены Генерального совета; 
корреспондентом для Германии был Маркс, 
для Швейцарии—Юнг, для Франции—Дюпон. 
Присутствовали: от Англии—Кример, Оджер, 
Хауэлл, Эккариус и др.; от Германии должен 
был быть Либкнехт, приславший Марксу свой 
письменный отчет; от Франции—Толен, Э. Фри
бур, Варлен и Лимузен; от Бельгии—Де-Пап; 
от Швейцарии—И. Ф. Беккер и Дюпле; от 
Польши—Бобжинский; от Италии—Л. Вольф. 
Порядок дня конференции был выработан Мар
ксом. Предстоящий конгресс И. решено было 
созвать в Женеве в мае 1866. Одним из первых 
вопросов, по к-рым прудонисты выступили в И. 
против Маркса, был вопрос о проблемах внеш
ней политики пролетариата и его отношении к 
национально-освободительным движениям. Воз
ражая против включения в повестку дня во
проса о Польше, они указывали, что как «по
литический вопрос» он будто бы не может обсуж
даться на социалистическом конгрессе. После 
Лондонской конференции прудонист Везинье 
выступил в «Echo de Verviers» с открытыми на
падками на Генеральный совет, обрушившись 
на его внешнюю политику. Исходя из прудо
нистских позиций «чистой социальной револю
ции», заставивших Прудона (см.) во время поль
ского восстания 1863 проявить, по выражению 
Маркса, «цинизм, достойный кретина», Везинье 
обвинял Генеральный совет в том, что он вы
родился в бонапартистский «комитет нацио
нальностей». Энгельс выступил с серией ста
тей против прудонистов под общим заголов
ком «Какое дело рабочему классу до Поль
ши?»,напечатанных в «Commonwealth» от 24/Ш, 
31/Ши5/У 1866. В этих статьях Энгельс дока
зывал на основе исторических фактов, что 
«всюду, где только рабочий класс принимал са
мостоятельно участие в политических движе
ниях, с самого начала его внешняя политика 
выражалась в немногих словах—в о с с т а - 
новление Польши» (Маркой Эн- 
г е л ь с, Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 151), что в 
эпоху национально-освободительных и нацио
нально-объединительных движений в Цен
тральной Европе борьба за демократию немыс
лима без одновременной борьбы с реакционным 
влиянием русского царизма.

В этот период союзником революционной 
демократии в Европе было освободительное дви
жение в Польше, к-рое «приобретало гигант
ское, первостепенное значение с точки зрения 
демократии не только всероссийской, не только 
всеславянской, но и всеевропейской» (Ленин, 
Соч., т. XVII, стр. 457). Маркс и Энгельс разоб
лачали прудонистов, к-рые своим отказом от 
выступлений в защиту угнетенной Польши на 
деле защищали русский царизм, оказывали ему 
помощь. Маркс добился включения вопроса о 
Польше и России в повестку дня предстоявше
го конгресса.—В Германии влияние лассаль
янцев на рабочих ослабело, но опасность да
вления мелкобуржуазных элементов на рабо
чие организации была велика. На очереди дня 
стояла задача организации немецких рабочих 
под знаменем И. В Немецкой Швейцарии был 
создан ряд секций И. (Базель, Цюрих). С 1/1
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1866 Беккер стал издавать ежемесячный жур
нал «Vorbote», к-рый должен был заменить для 
рабочих Германии «Социал-демократа» Швей
цера. В декабре 1865 Центральный комитет ро
манских секций И. начал издавать свой соб
ственный орган «Journal de 1’Association Inter
nationale des Travailleurs».

В самом Генеральном совете в это время на
зревал новый кризис. Руководители лондон
ских тред-юнионов своей политикой подчине
ния либеральной партии не только тормазили 
вовлечение английских рабочих в И., но и ком
прометировали Генеральный совет политиче
ски. Во время переговоров Генерального сове
та в конце 1865 и начале 1866 с группой либе
ралов о расширении газеты «The workmen’s 
advocate» руководители лондонских тред-юнио
нов, члены Совета Интернационала, восполь
зовавшись болезнью Маркса, пошли на ряд 
уступок либералам [переименование газеты «За
щитник рабочих» в «Commonwealth» («Респуб
лика»), изменение состава редакции в соответ
ствии с желаниями либералов]. Однако Мар
ксу удалось добиться назначения особого ре
дакционного наблюдательного совета, куда во
шли Маркс, Фокс, Уэстон и др., и назначения 
редактором Эккариуса, вскоре, правда, заме
ненного Оджером.

Австро-прусская война (17/VI 1866) вызвала 
в Генеральном совете дискуссию по националь
ному вопросу, в к-рой особенно активное уча
стие приняли французы. П. Лафарг (см.) и 
Ш. Лонге пытались доказать, что «всякая на
циональность и самая нация—устарелые пред
рассудки», и рекомендовали пролетариату ни
гилистическую позицию в национальном вопро
се, якобы, отвлекающем силы пролетариата от 
прямой задачи—«социальной революции». За 
этой, якобы, «левой» трактовкой вопроса («пру
донистское штирнерианство», по характери
стике Маркса) на деле скрывался французский 
шовинизм, против которого резко выступил 
Маркс. «Представители „молодой Франции" 
(нерабочи е)»,—говорил Маркс,—полага
ют, что «весь мир должен ждать, пока французы 
созреют для совершения социальной револю
ции» [Маркс, Письмо к Энгельсу от 20/VI 
1866, цит. по Ленину (Соч., т. XVII, 
стр. 460)]. Показав, что национальный вопрос 
имеет подчиненное значение по отношению к 
рабочему вопросу, Маркс подчеркивал необ
ходимость для пролетариата использовать на
ционально-освободительную борьбу в интере
сах грядущей революции.

Активная подготовка к Женевскому конгрес
су развернулась в июле 1866 на фоне крупных 
успехов И., особенно в Англии. В апреле 1866, 
во время стачки портных в Англии, бельгий
ская и французская секции И., по директиве 
Совета И., активно противодействовали вер
бовке штрейкбрехеров в своих странах. Когда 
предпринимателям все же удалось завербовать 
немецких рабочих и ввезти их в начале мая 
1866 в Эдинбург, уполномоченные Генерально
го совета добились разрыва договора с вербов
щиками и обратного отъезда немецких порт
ных. Маркс как секретарь Генерального совета 
для Германии опубликовал специальное «пре
достережение» 4/V 1866 по адресу немецких 
•портных; оно было распространено по всей 
Германии. Авторитет И., в особенности в среде 
английских рабочих, поднялся необычайно вы
соко. Шеффильдская конференция тред-юнио
нов (июль 1866) рекомендовала представленным 

на ней союзам вступить в И. Внушительные де
монстрации лондонских рабочих в пользу вве
дения всеобщего избирательного права, орга
низованные И. под руководством Маркса в 
июне и в июле 1866, прошли с большим подъ
емом, что способствовало дальнейшему росту 
авторитета И. в пролетарских массах.

II. И. до Франко-прусской войны,
Женевский конгресс И. (3—8/IX 1866). На 

конгрессе присутствовало 60 делегатов. От Ге
нерального совета и Англии—Эккариус, Юнг, 
Кример, Оджер, Дюпон; от Франции (Па
риж, Руан, Лион)—Бурдон, Камелина, Фри
бур, Шемале, Мюра, Толен, Варлен и др.; от 
Германии—Молль, Мюллер, Бюттер и др.; от 
Швейцарии—Дюпле, И. Ф. Беккер, Гейд, 
Бюркли и др. В порядке дня конгресса стояли 
следующие вопросы: устав и организация И., 
международное сотрудничество в борьбе между 
трудом и капиталом, законодательное огра
ничение рабочего дня, ограничение детского 
труда, охрана женского труда, кооперативный 
труд, профессиональные союзы, прямые и кос
венные налоги, польский вопрос, вопрос о по
стоянных армиях. По настоянию французской 
секции был включен и вопрос о кооперативном 
кредите. Маркс посвятил много времени под
готовке конгресса. Он стремился ограничить 
порядок дня такими пунктами, к-рые не ме
шали бы рабочим действовать совместно и «ко
торые дают потребностям классовой борьбы и 
организации рабочих в класс непосредственный 
материал и толчок к их развитию» (Маркс, 
Письмо к Кугельману от 9/Х 1866, в кн.: 
Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXV, 
стр. 478). Для делегации Совета по всем пунк
там порядка дня Маркс составил инструкцию, 
к-рая фигурировала на конгрессе в качестве 
доклада английской делегации. На конгрессе 
наметились две основные политические груп
пировки: прудонистская, ядром которой была 
парижская делегация и к к-рой тяготели пред
ставители романской Швейцарии, и вторая, 
сплотившая на основе докладной записки Мар
кса делегацию Лондонского совета и представи
телей Германии и Немецкой Швейцарии. На 
конгрессе влияние прудонистов было велико. 
Они, по словам Маркса, «чуть было все не 
испортили» и только благодаря верному клас
совому инстинкту рабочих делегатов не окра
сили всех решений в прудонистский цвет.

Прудонисты представили меморандум, в ко
тором предлагали свое решение по всем вопро
сам порядка дня. В основу был положен пру- 
доновский тезис, гласивший, что «труд и ка
питал—тождественные понятия об одной и той 
же вещи». Установив, что «капитал—это не- 
потребленный труд, и*что труд, следовательно, 
есть капитал в потенции», прудонисты искали 
источник «неравенства прав» не в сфере про
изводства, а в сфере обращения. Они провоз
гласили принцип безнравственности процента 
и необходимость установления полного равен
ства в сфере обмена, «равенства на основе спра
ведливости и взаимности свободно договари
вающихся отдельных лиц». Для организации 
такого обмена они предлагали кооперацию, 
к-рая должна была служить средством изба
вления от всех социальных зол. Прудонисты от
рицательно относились к классовой борьбе 
пролетариата, к необходимости создания про
фессиональных союзов, к стачкам; их выступ
ления на конгрессе по всем другим вопросам



693 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1-Й 694

являлись идеологическим выражением отста
лых взглядов полуремесленного пролетариата 
Франции, -занятого гл. обр. в производстве 
предметов роскоши и художественной промыш
ленности (подробнее см. Прудон).

По польскому вопросу резолюция Маркса не 
была принята; прудонисты в своем меморан
думе уклонились от определенного ответа, огра
ничившись ссылкой на «экономический харак
тер конгресса» и выразив, т. о., свое отрица
тельное отношение к решению пролетариатом 
политических проблем. Часть положений, вы
двинутых Марксом в его докладной записке, 
несмотря на упорное сопротивление прудони
стов, была принята в форме резолюций Женев
ского конгресса. Порядок дня конгресса, выра
ботанный Лондонской конференцией под влия
нием Маркса и включивший самые существен
ные вопросы классовой борьбы пролетариата, 
создавал условия для разоблачения позиций 
прудонистов. Маркс апеллировал к повседнев
ному опыту рабочих масс против доктринер
ских и сектантских теоретических рассужде
ний прудонистов. Резолюции конгресса давали 
программу конкретной деятельности рабочим 
организациям на ближайшее время, имевшей 
целью непосредственное улучшение положения 
рабочих (борьба за 8-часовой рабочий день, 
устанавливаемый в законодательном порядке, 
борьба за строгую регламентацию ночного тру
да для взрослых и т. п.) и организацию их как 
класса для борьбы за окончательное уничто
жение ига капитала. Конгресс требовал законо
дательной защиты прав детей, их умственного 
и физического воспитания, политехнического 
обучения, строгого запрещения труда детей и 
подростков во вредных производствах и в ноч
ное время.

Резолюция конгресса о кооперации предо
стерегала рабочих от иллюзий, к-рые сеялись 
в их среде прудонистами и прочими мелкобур
жуазными доктринерами. Признавая крупную 
заслугу кооперации перед рабочим движением, 
состоявшую в практическом доказательстве 
возможности замены капиталистической систе
мы производства системой общественно-органи
зованного труда свободных и равных произво
дителей, конгресс вместе с тем отмечал, что 
для преобразования общественного производ
ства необходимо всеобщее изменение всего соци
ального строя, изменение всех условий жизни и 
отношений общества, что никогда не может быть 
осуществлено иначе, как посредством организо
ванной силы общества, т. е. путем перехода го
сударственной власти из рук капиталистов и 
землевладельцев в руки самих рабочих. Кон
гресс, в противоположность прудонистам, объ
являвшим кооперативы основными объединени
ями рабочего класса, признал необходимость со
здания массовых боевых организаций пролета
риата в форме профессиональных союзов. Кри
тикуя оппортунистическую политику уже су
ществовавших профсоюзов, к-рые ограничивали 
свою работу узкими рамками борьбы за повсе
дневные нужды рабочих, вне связи ее с борь
бой политической, резолюция конгресса при
зывала профсоюзы выступать в качестве пред
ставителей пролетариата как класса, поддер
живать всякое социальное и политическое дви
жение, направленное к полному освобождению 
пролетариата, соединять экономическую и по
литическую борьбу и доказывать широким мас
сам трудящихся, что освобождение пролетариа
та есть вместе с тем освобождение всех угне

тенных и эксплоптируемых. Под влиянием Мар
кса конгресс указывал пролетарским организа
циям на необходимость объединять повседнев
ную борьбу рабочих с борьбой за конечные цели 
под единым знаменем И. как политической рабо
чей партии. В заключение конгресс высказался 
за уничтожение инструмента угнетения, нахо
дящегося в руках буржуазии,—постоянных ар
мий,—за всеобщее вооружение народа.

Конгрессом был принят устав И. Вводная, 
теоретическая часть временного устава, как и 
большинство его пунктов, была оставлена без 
изменения. Устав был дополнен 15 пунктами, 

определявшими функции Совета, порядок изда
ния Советом специального бюллетеня, разме
ры членских взносов, способ представитель
ства секций на конгрессах и др. Неутомимо ра
ботая в Генеральном совете, Маркс придавал 
огромное значение организационному вопросу 
для дальнейших успехов И. Положив в основу 
организации И. принцип демократического цен
трализма, Маркс требовал укрепления дисци
плины во всех входивших в состав И. нацио
нальных организациях как его «секциях».

Устав предусматривал созыв ежегодных кон
грессов И., избирающих членов Генерального 
совета и определяющих место его пребывания. 
Конгресс отверг предложение прудонистов о 
внесении в устав пункта, запрещающего прием 
в И. лиц, не занимающихся физическим тру
дом. Этим решением была бита попытка прудо
нистов отстранить от руководства рабочим дви
жением Маркса и Энгельса. Следующий кон
гресс был назначен на сентябрь 1867 в Лозанне. 
Группа французских делегатов, связанных с 
Везинье и Ле-Любе, допущенная на Женевский 
конгресс с правом совещательного голоса, 
устроила враждебную демонстрацию против 
парижской -делегации, обвиняя последнюю в 
бонапартизме. Конгресс исключил из состава
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Совета Ле-Любе за клевету на парижскую де
легацию. Этим решением группа буржуазных 
радикалов Везинье и Ле-Любе фактически бы
ла выброшена из И. Под ударами Марксовой 
критики прудонисты на конгрессе потерпели 
поражение.

Подводя итоги конгресса, Маркс писал Ку- 
гельману (9/Х 1866): «Я очень опасался за 
первый конгресс в Женеве. Но вопреки моему 
ожиданию он прошел в целом хорошо. Влия
ние его во Франции, Англии и Америке пре
взошло все ожидания». Переходя к оценке пру
донистов, Маркс писал: «У господ парижан го
ловы набиты пустейшими прудонистскими фра
зами... Они презрительно относятся ко всяко
му революционному, т. е. вытекающему 
из самой классовой борьбы, действию, ко вся
кому концентрированному общественному дви
жению, т. е. такому, которое может быть прове
дено также и политическими сред
ствами (как, например, законодатель
ное сокращение рабочего дня)... эти господа,— 
которые 16 лет преспокойно выносили и выно
сят самый позорный деспотизм!—проповедуют 
на деле лишь прудонистски идеализированное 
обыкновенное буржуазное хозяйство! Прудон 
принес громадный вред... они (т. е. прудони
сты.—Ред.) чуть было не испортили все дело, 
.явившись на конгресс в таком большом коли
честве, которое совершенно не соответствовало 
числу их членов. В отчете, не называя их прямо, 
я им дам по рукам» (Маркой Энгельс, 
Соч., т. XXV, стр. 478—479).

Успехи И. становились все более заметными. 
В Англии революционное руководство Маркса 
и Генерального совета наложило уже печать на 
классовую борьбу английского пролетариата. 
В конце 1866 и начале 1867 к И. присоединился 
ряд новых рабочих союзов (союз землекопов, 
лондонские портные, рисовальщики узоров, 
каретные мастера и др.). Либеральные руково
дители тред-юнионов хотя и пытались всяче
ски мешать Генеральному совету стать орга
низующим, руководящим центром английского 
рабочего движения, но все же нуждались в И. 
как союзнике в их борьбе за права тред-юнио
нов и за избирательную реформу. Они стреми
лись использовать авторитет и влияние И. в 
рабочих массах. «Движение за реформу (изби
рательную реформу в Англии.—Ред.),—писал 
Маркс,—которое вызвал к жизни наш Цен
тральный совет,... приняло теперь огромные 
размеры и стало непреодолимым» (М а р к с и 
Энгельс, там же, стр. 479). В Генеральном 
совете Маркс неустанно вел борьбу с руково
дителями тред-юнионов, стараясь всячески при
влечь на свою сторону и воспитать наиболее 
передовую часть их.—Во Франции решения 
Женевского конгресса встретили благоприят
ный отклик в рабочих массах. Но прудонисты, 
возвратившись с конгресса, упорно стремились 
не подчиняться его решениям и оставались в 
стороне от назревавших политических и клас
совых задач французского рабочего движения. 
Однако стихийное стачечное движение, в част
ности стачка бронзовщиков—рабочих Парижа, 
вмешательство Генерального совета, оказан
ная им забастовщикам материальная поддерж
ка привели к тому, что французские рабочие 
массы стали понимать, что И. является дей
ствительной организацией рабочего класса для 
его борьбы.

Генеральный совет находился в регулярной 
переписке с «Национальным рабочим союзом» 

США и систематически давал ему указания. 
«Большую радость,—писал Маркс Кугельма- 
ну,—доставил мне происходивший одновремен
но (с Женевским конгрессом.—Ред.) американ
ский рабочий конгресс в Балтиморе. Лозунгом 
служила там организация для борьбы против 
капитала, и, удивительное дело, большинство 
выработанных мною для Женевы требований 
было точно так же выдвинуто там благодаря 
верному инстинкту рабочих» (Маркс и Эн
гельс, Соч., т. XXV, стр. 479). Значительных 
успехов добился И. в Бельгии, Швейцарии, 
Италии. Рабочие союзы Генуи, Неаполя и Ми
лана связались с Генеральным советом. В Бель
гии огромное влияние на присоединение рабо
чих к И. оказало стачечное движение рабочих 
1866—67, проходившее при ближайшем участии 
секций Интернационала. В Швейцарии, осо
бенно в ее немецкой части, число вновь присо
единившихся рабочих исчислялось тысячами.

Неурожай и промышленный кризис 1866— 
1867 способствовали подъему рабочего движе
ния во всех странах Европы. В связи с четвер
той годовщиной польского восстания Маркс 
выступил на митинге, устроенном И. и поль
ской эмиграцией 22/1 1867 в Лондоне, с речью, 
в к-рой указывал, что самостоятельная Польша 
является предварительным условием социаль
ного возрождения Европы, так как без незави
симости Польши не может быть сломлен оплот 
европейской реакции—Россия. Люксембург
ский конфликт обострил международные отно
шения в Европе. В связи с угрозой войны ожи
вилось буржуазное и мелкобуржуазное паци
фистское движение. Задумав созвать интерна
циональный конгресс мира, пацифисты пыта
лись привлечь на свою сторону рабочие массы: 
в сентябре 1867 они обратились к организа
циям И. в отдельных странах, к Генеральному 
совету и лично к Марксу с предложением при
нять участие в работах конгресса. Маркс, раз
облачая трусость буржуазных пацифистов, ре
шительно высказался против принятия этого 
предложения. Генеральный совет предложил 
отдельным организациям И. (женевской, па
рижской, лионской, брюссельской), уже дав
шим свое согласие на участие в конгрессе ми
ра, обязать своих делегатов выступить на кон
грессе в качестве частных лиц.

Лозаннский конгресс И. (2—7/IX 1867). На 
Лозаннском конгрессе присутствовало свыше 
70 делегатов, в том числе делегаты Бельгии 
и Италии, которые не были представлены на 
Женевском конгрессе. Свыше 50 человек, т. е. 
решающее большинство конгресса, составили 
делегаты Франции и Швейцарии (гл. обр. ро
манской ее части); в подавляющем своем боль
шинстве это были прудонисты. Делегация Ге
нерального совета и Англии состояла из шести 
человек: Дюпона, Картера, Лесснера, Эккариу- 
са, Оджера и Уолтона. Маркс не присутствовал 
на этом конгрессе. Председателем конгресса 
был избран Э. Дюпон. В порядке дня конгресса 
стояли следующие вопросы: 1) организацион
ные; 2) о кредите, народном банке и рабочих 
союзах; 3) о труде и капитале, о безработице, 
сокращении рабочего времени и т. п.; 4) о вос
питании и образовании; 5) о государстве и об
щественных службах; 6) о политических свобо
дах; 7) об отношении к войне и конгрессу мира. 
В отчете Генерального совета был поставлен 
ряд организационных вопросов, в частности 
вопрос о членских взносах, имевший глубоко 
принципиальное значение в борьбе за дисципли-
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ну в партии (так, напр., французская секция до 
того времени не внесла в кассу Совета ни сан
тима). Конгресс постановил, что организации 
И., не подчинившиеся этим требованиям, будут, 
лишены права посылки делегатов на конгрессы.

По вопросу о кредите резолюция рекомен
довала рабочим использовать фонды профес
сиональных союзов для организации произво
дительных кооперативов, т. е. проповедывала 
рабочим кооперативную взаимопомощь вместо 
классовой борьбы. По вопросам труда и капи
тала было подтверждено решение Женевского 
конгресса с кратким добавлением: «при совре
менном положении в промышленности, пред
ставляющем собой войну, необходимо помогать 
друг другу для защиты заработной платы, но 
конгресс считает своим долгом заявить, что 
существует более высокая цель, к которой нуж
но стремиться, это—уничтожение системы наем
ного труда». По вопросу об образовании по до
кладу Гильома была принята резолюция в пру
донистском духе—конгресс выразил свое убе
ждение, что единый всемирный язык и реформа 
орфографии были бы «общим благодеянием». 
Горячие прения развернулись на конгрессе 
по докладу Вассера о роли государства, обще
ственных службах, индивидуальных и коллек
тивных интересах и пр. Комиссия, разрабаты
вавшая резолюцию, вставила в нее требование 
о передаче в собственность государства средств 
транспорта и сообщений. В докладе комиссии 
указывалось на необходимость перехода бан
ков в общественную собственность в качестве 
гарантии против эксплоатации. В этом же до
кладе говорилось о том, «что для обеспечения 
общества от всех видов эксплоатации необхо
дим переход земли в коллективную собствен
ность». Против этого места доклада выступили 
прудонисты в лице представителя парижской 
секции Шемале, заявившего, что переход зе
мли в коллективную собственность «несправед
лив и неприменим». Другой видный прудонист 
Толен заявил, что «земля принадлежит к той 
форме собственности, которая по самой своей 
природе должна быть индивидуальной». Одна
ко Де-Пап (представитель брюссельской сек
ции), хотя и не вполне отказавшийся от пру
донизма, выступил за переход земли в коллек
тивную собственность, усматривая в этом один 
из способов освобождения общества от экс
плоатации.

На Лозаннском конгрессе прудонисты—сто
ронники частной собственности на землю— 
одержали по этому вопросу формальную побе
ду. В этой борьбе приняли участие Эккариус, 
Лесслер и др.; они выступали в защиту идеи 
национализации и обобществления сельского 
хозяйства. Лозаннский конгресс не принял ни
каких решений по существу и поставил вопрос 
о земельной собственности в порядок дня Брюс
сельского конгресса. Прудонисты, будучи на 
конгрессе в большинстве, наложили свой отпе
чаток и на другие его резолюции. Но, вопреки 
их усилиям, отчет Генерального совета был 
утвержден, и Совет был переизбран в преж
нем составе. Местом его пребывания был оста
влен Лондон.

24/IX, на организационном заседании пере
избранного Генерального совета, Маркс, в от
вет на попытки англичан оставить Оджера пред
седателем Совета, провел постановление об 
упразднении должности председателя Совета, 
оставив только секретаря и казначея. Кроме 
того, в Генеральном совете имелся, по заявле

нию Маркса, материал о компрометирующем 
англичан письме Фокса к И. Ф. Беккеру, в ко
тором излагался план удаления Генерального 
совета из Лондона. Исход дебатов в Совете по 
этим вопросам был предрешен избранием Шоу 
казначеем Совета и Эккариуса—секретарем.— 
Перед Генеральным советом стояла задача ру
ководства политическим движением в Англии 
и защита ирландских фениев (см.). Маркс при
зывал английских рабочих поддержать буржу
азно-демократическое, общенациональное дви
жение в Ирландии, бороться за ее независи
мость, дать движению «революционный толчок, 
довести его до конца в интересах своей сво
боды» (Ленин, Соч., т. XVII, стр. 463). При
давая громадную важность вопросу об Ирлан
дии, Маркс прочел в немецком клубе ряд докла
дов на эту тему. Генеральный совет, по пред
ложению Маркса, принял резолюцию, требо
вавшую поддержки ирландского народа и вы
ражавшую свое восхищение тем, как «смело, 
твердо и возвышенно ведет ирландский народ 
свою кампанию за амнистию» (Маркс и Эн
гельс, Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 339). Незави
симость Ирландии, по указанию Маркса, уско
рение аграрной революции в ней должны были 
послужить могучим ударом по английской 
буржуазии и лендлордам-помещикам и дать 
толчок к развязыванию революции в самой 
Англии. Английская же революция вызвала бы 
мощное революционное движение в странах 
континента. Маркс и Энгельс проводили в ир
ландском вопросе последовательно пролетар
скую политику, «действительно воспитывав
шую массы в духе демократизма и социализма» 
(Ленин, Соч., т. XVII, стр. 464). В Англии 
Генеральному совету приходилось обращаться 
к английским рабочим через голову руководите
лей тред-юнионов. В специально выпущенном 
в июне 1868 обращении «К членам тред-юнио
нов Англии и Ирландии» Совет разъяснял ан
глийским рабочим целесообразность их сплоче
ния именно вокруг И. Во Франции росту влия
ния И. на рабочий класс способствовала зна
чительная помощь, оказанная широко развер
нувшемуся стачечному движению в 1867. «Те
перь мы во Франции,—писал Маркс Энгельсу 
27/III 1867,—признанная сила» (Маркс и 
Энгельс, Срч.,т. XXIII, стр. 399). Бонапар
тистское правительство, смотревшее с тревогой 
на успехи И. среди рабочих, привлекло к суду 
первое Парижское бюро за его деятельность. 
По решению суда оно было объявлено распу
щенным. Однако парижские члены И. создали 
новое бюро, в к-рое вошли наиболее активные 
деятели рабочего движения, тесно связанные с 
массой рабочих и склонявшиеся к коллективиз
му: Варлен, Бурдон, Гранжон, Ландрен и др., 
в большинстве боровшиеся против позиции по
литической пассивности Толена и К0. В марте 
1868 Парижское бюро развернуло широкую аги
тацию среди парижских рабочих в пользу бас
товавших в Женеве строительных рабочих. Же
невская стачка привлекла внимание всей евро
пейской прессы. Второе Парижское бюро было 
также привлечено к суду. В своей защититель
ной речи Варлен от имени привлеченных к су
ду членов бюро подчеркнул политический ха
рактер суда как расправы с политическими вра
гами и значение для рабочего движения И. 22/Х 
1868 подсудимые были приговорены к 3 меся
цам тюрьмы и к уплате денежного штрафа. 
Парижский центр с этого момента фактически 
прекратил свое существование.
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серьезнейшего кризиса Второй империи. Общее 
возбуждение, охватившее Францию, пробудило 
также активность прудонистов, бланкистов 
и др. групп, пытавшихся опереться на рабочих. 
В процессе развернувшейся в связи с этим борь
бы разногласия становились все яснее, все от
четливее выступали линии размежовки отдель
ных групп, в частности внутри прудонистского 
лагеря. Генеральный совет ожесточённо борол
ся с буржуазными республиканцами всех от
тенков за классовую самостоятельность фран
цузского рабочего движения, отказывался под
держивать бланкистов, не понимавших необ
ходимости для социалистов опираться на мас
совое рабочее движение. Поддерживая связь с 
оппозиционной частью прудонистов, Генераль
ный совет, однако, не возражал против критики 
их бланкистами, рассчитывая, что эта критика 
будет способствовать переходу коллективист
ского крыла, связанного с массами, на револю
ционные позиции.

В Германии в это время складывалась более 
благоприятная обстановка для работы И. Соз
дание северо-германского рейхстага и введение 
всеобщего избирательного права создавали ле
гальную трибуну, к-рую можно было использо
вать в революционных целях. Уже в первом се
веро-германском рейхстаге речи В. Либкнехта 
(см.), произносившиеся зачастую по докладам, 
составленным Марксом, помогали мобилизации 
рабочих масс и их классовому самоопределению. 
Внутри рабочих союзов происходила ожесто
ченная борьба против буржуазного влияния; 
рядом рабочих союзов был поднят вопрос о 
создании самостоятельной политической про
граммы. Общий подъем и оживление в рабочих 
массах усилили активность и лассальянцев. 
Их лидер Швейцер понимал, что иметь против 
себя Маркса и Генеральный совет в момент 
окончательного оформления самостоятельной 
пролетарской партии в Германии — значило 
действовать в рабочем движении без шансов на 
успех. Поэтому он пытался склонить на свою 
сторону Генеральный совет. В январских номе
рах своей газеты «Социал-демократ» Швейцер 
поместил серию статей о «Капитале» Маркса. 
Смысл тактики Швейцера был несколько позже 
очень метко охарактеризован Марксом: «Швей
цер,—писал он в письме к Кугельману от 12/Х 
1868,—...производит меня в папы... [в стане 
неверных] для того, чтобы я провозгласил его 
рабочим императором в Германии» (Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XXV, стр. 534). В 
апреле 1868 он непосредственно обращается к 
Марксу за указаниями относительно позиции, 
к-рую должны занять лассальянские депутаты 
в рейхстаге по вопросу о понижении пошлин на 
сырье, ввозимое в Германию. Однацо Гамбург
ский съезд, созванный на 12—25/VII 1868, от
клонил присоединение к И., заявив, что будет 
«действовать в согласии с Интернационалом». 
Даже эта уклончивая резолюция лассальянско
го съезда была свидетельством роста в рабочих 
массах авторитета И. и лично Маркса. В про
тивоположность лассальянцам на созванном в 
1868 в Нюрнберге съезде рабочих просвети
тельных союзов, руководимых Либкнехтом и 
Бебелем, решено было присоединиться к И. 
Здесь же, вопреки противодействию либера
лов, постановлено было заложить основы само
стоятельной рабочей партии. В следующем 1869 
на съезде в Эйзенахе «Союзом рабочих обществ» 
была принята программа с.-д. рабочей пар

тии. На съезде в Нюрнберге присутствовал в 
качестве представителя Генерального совета 
Эккариус.

Большое значение для развития И. в этот 
период имели события, разыгравшиеся в Бель
гии. В этой стране, к-рую Маркс охарактери
зовал как «образцовое государство континен
тального конституционализма, уютный, хоро
шо отгороженный маленький рай помещиков, 
капиталистов и попов» (Маркс, Бельгийские 
избиения, в кн.: Маркс и Энгельс, 
Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 304), положение рабо
чего класса было чрезвычайно тяжелое. Маркс 
отмечал, что бельгийское правительство «уст
раивает свое ежегодное избиение рабочих с точ
ностью, не уступающей ежегодному обращению 
земли вокруг солнца» (Маркс, там же). Боль
шая материальная и моральная помощь была 
оказана И. бастовавшим в 1868 углекопам Бель
гии. После расстрела мирной демонстрации 
стачечников помощь, оказанная Генеральным 
советом семьям расстрелянных в Маршьенне и 
Шарлеруа, средства, собранные им для облег
чения юридической помощи привлеченным к 
суду, организация Генеральным советом между
народного протеста—привлекли внимание ши
роких рабочих масс Бельгии к И. В Шарлеруа, 
Брюгге, Генте, Антверпене и др. городах воз
никали секции И., положившие начало массо
вому движению рабочего класса в Бельгии.

Брюссельский конгресс (6—13/IX 1868). Под
готовка Брюссельского конгресса была нача
та Генеральным советом с мая 1868. В июле 
была утверждена повестка конгресса, в ко
торую был включен также пункт о земельной 
собственности. Маркс считал целесообразным 
поручить доклад по этому вопросу прудонисту- 
коллективисту Де-Папу. По свидетельству Де- 
Папа, Маркс подробно его инструктировал. В 
своем докладе Де-Пап пользовался рефератом, 
составленным по этому вопросу Марксом. На 
конгрессе присутствовало свыше 100 делегатов, 
представлявших Англию, Францию, Германию, 
Швейцарию, Италию, Бельгию и Испанию. 
Наиболее многочисленную делегацию прислала 
Бельгия (свыше 50 делегатов). В делегацию 
Генерального совета входили Эккариус, Юнг, 
Лекрафт, Степни, Лесснер и Дюпон. Англий
ская делегация состояла из 5 чел. Во француз
ской делегации (18 чел.) свыше половины со
ставляли прудонисты типа Толена. По своему 
составу конгресс был на три четверти прудо
нистским. Однако соотношение сил, благодаря 
расколу в прудонистском лагере, складывалось 
так, что исход конгресса в значительной степе
ни зависел от поведения делегации Генераль
ного совета.

В порядке дня стояли вопросы: 1) об отноше
нии к будущей войне—этот вопрос являлся 
одним из центральных, так как после Австро
прусской войны 1866 назревала опасность 
Франко-прусской; 2) о стачках, обществах со
противления и посреднических камерах; 3) о 
влиянии машин на положение рабочих; 4) об 
интегральном образовании; 5) о собственности; 
6) о рабочем времени; 7) о кооперации; 8) о ра
бочих книжках. Конгресс стал ареной резких 
столкновений между обоими течениями пру
донизма по вопросу о стачках, обществах со
противления и арбитраже. Докладчик льеж
ской секции Марешаль доказывал, что «свобод
ная конкуренция является единственной га
рантией гармонии», могущей существовать ме
жду производителем и потребителем. Стачка
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вредна тем, что она эту гармонию разрушает, 
искажая действие закона спроса’и предложе
ния. Пока войдет в практику «взаимность об
мена и солидарность групп», должна существо
вать полная свобода в договорных отношениях 
предпринимателя и рабочего.

На конгрессе был прочитан отчет Генераль
ного совета, составленный Марксом. В отчете 
указывалось на судебное преследование, на 
арест членов парижской секции И., на успехи 
И. в Бельгии после событий в Шарлеруа (стач
ка). «Итальянский рабочий класс... проявляет 
свою самостоятельность и становится совер
шенно независимым от всех старых партий» 
(Маркой Энгельс, Соч., т. XIII, ч. 1, 
стр. 276). После стачки женевских строитель
ных рабочих и материальной помощи, полу
ченной при посредстве И. из Англии, Франции, 
Германии, «Интернационал, пустивший глу
бокие корни в Швейцарии, отмечает еще более 
быстрый рост числа своих членов» (там же, 
стр. 277). Генеральный совет поддерживает по
стоянную связь с национальным рабочим сою
зом США. Отчет указывает, что «только между
народное объединение рабочего класса может 
обеспечить ему окончательную победу». МТР 
(Международное товарищество рабочих)—«это... 
плод самопроизвольного роста пролетарского 
движения, в свою очередь порожденного естест
венными и неудержимо развивающимися тенден
циями современного общества»(там же, стр .278).

Де-Пап выступил с критикой заимствован
ного льежцами у А. Смита принципа невмеша
тельства. Высказываясь за необходимость ста
чек, Де-Пап доказывал, что организацией, 
определяющей момент стачки и руководящей 
ею, служат «общества сопротивления»—проф
союзы, объединяющиеся в федерации—местные, 
национальные и интернациональные. Но в оцен
ке профсоюзов Де-Пап остался на позиции пру
донизма, считая их «зародышами тех великих 
рабочих товариществ, которые со временем за
менят компании капиталистов». Производствен
ные товарищества, развившиеся из тред-юнио
нов, по мнению Де-Папа, охватят целые отрас
ли промышленности и установят взаимный об
мен продуктами по себестоимости. Опираясь 
на большой опыт забастовочного движения и 
крупные победы пролетариата на фронте эко
номической борьбы, Брюссельский конгресс 
вынес, после упорного сопротивления прудо
нистов, резолюцию, в к-рой указывалось, что 
стачка является необходимым в современном 
обществе средством борьбытрудаскапиталом, а 
профсоюзы необходимы как боевые организации 
пролетарской борьбы. Этой резолюцией прудо
нистам было нанесено серьезнейшее поражение.

По вопросу о земельной собственности выде
ленная конгрессом комиссия раскололась. Пру
донисты, соглашаясь на национализацию руд
ников, каменноугольных шахт, железных до
рог, каналов и телеграфных линий, где инди
видуальный труд и индивидуальное производ
ство невозможны, резко возражали против кол
лективной собственности на землю. На пле
нарном заседании Де-Пап заявил, что комис
сия представляет два доклада по этому вопро
су—Мюра (руанская секция) и Де-Папа. Мюра 
предлагал выкуп земли у землевладельцев мест
ными самоуправлениями и организацию на 
выкупных участках сельско-хозяйственных ко
оперативов, объединяющих отдельных мелких 
производителей. При этом Мюра подчеркивал, 
что социальные изменения должны осущест

вляться мирным способом. Де-Пап доказывал, 
что в капиталистическом обществе происхо
дит процесс концентрации земельной собствен
ности. Победа мелкого производителя в этой 
борьбе—безнадежное дело. Выход для него су
ществует только в победе общественной соб
ственности на землю с последующей органи
зацией на обобществленной земле с.-х. ассо
циаций. Однако в практической части доклада 
Де-Пап снова перешел на позиции прудонизма, 
допустив возможность и «социализации», т. е. 
передачи в руки объединенных сельско-хозяй
ственных ассоциаций (и даже сельско-хозяй
ственных «ассоциаций» в составе одной семьи), 
и национализации земли, т. е. передачи ее в 
руки государства с тем, чтобы последнее, взи
мая ренту с сельско-хозяйственного товари
щества, устанавливало размеры ренты в зависи
мости от производительности земли.

Прудонисты Толен, Лонге и др. решительно 
возражали против общественной собственности 
на землю, отстаивая индивидуальную собствен
ность, выступая против «грубого коммунизма». 
Но большинство прудонистских рабочих при
соединилось к точке зрения Де-Папа, к-рую в 
основной ее части поддержали Беккер, Лес- 
снер и Эккариус. В итоге была принята резо
люция: «Конгресс держится того мнения, что 
экономическое развитие современного общества 
в силу общественной необходимости приведет к 
превращению земли в коллективную, общест
венную собственность, и что земля, так же как 
горные промыслы и железные дороги, должна 
быть государством передана товариществам 
сельско-хозяйственных производителей с та
кими же гарантиями для' всего общества и от
дельных его членов, как горные промыслы и 
железные дороги». Конгресс высказался также 
за переход в общественную собственность лесов. 
Таким образом, при поддержке прудонистов- 
коллективистов сторонники Маркса на Брюс
сельском конгрессе одержали значительную 
победу в аграрном вопросе.

По вопросу о сокращении рабочего дня кон
гресс подтвердил соответствующую резолюцию 
Женевского конгресса, призвав рабочих к борь- 
бе за ее практическое осуществление. Уступка 
прудонистам была сделана в резолюции о влия
нии машин на положение рабочего класса. 
Прудонистскими были и резолюции о взаим
ном кредите и кооперации. По вопросу о войне 
конгресс выразил энергичный протест против 
войн и милитаристской политики правительств, 
подчеркнул, что «конец войнам может быть 
положен лишь социальным преобразованием», 
и призывал рабочих к величайшей активности 
и солидарности для недопущения войны. Кон
гресс указывал на стачку как на практическое^ 
средство борьбы против войны, высказав уве
ренность, что «стоит лишь прекратить произ
водство», чтобы сделать невозможной войну. 
Маркс назвал последнюю часть резолюции 
«бессмыслицей». В соответствии с более четкой 
постановкой вопроса о причинах войны и их 
ликвидации И. изменил свое отношение к «Ли
ге мира». Конгресс постановил: 1) что «делега
ты Международного товарищества, которые, от
правляются в Берн, представят от имени Ин
тернационала различные резолюции, принятые 
на конгрессах в Женеве, Лозанне и Брюсселе, 
что делегаты Интернационала полагают, что 
существование Лиги бессмысленно при нали
чии Интернационала, и приглашают это об
щество присоединиться к нему, а его членов
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вступить в ту или иную секцию Интернациона
ла». Эта резолюция требовала разрыва с бур
жуазными группировками и отказа от согла
шения с «Лигой мира», претендовавшей на ру
ководство рабочим движением. В специально 
принятой резолюции конгресс рекомендовал 
рабочим изучать «Капитал» Маркса. Генераль
ный совет на конгрессе был переизбран в преж
нем составе.

Политические итоги конгресса были весьма 
значительны. Европейская пресса уделила ему 
огромное внимание, в особенности решению по 
аграрному вопросу. Оно было крупнейшим ша
гом вперед по пути классового самоопределе
ния пролетариата, решительного отделения со
циализма от мелкобуржуазных воззрений и 
домарксового социализма. После конгресса во
круг этого вопроса в И. развернулась ожесто
ченная борьба. В частности, по указанию Мар
кса, секретарем Генерального совета Эккариу- 
сом была написана работа «Возражение рабо
чих против политико-экономического учения 
Д. С. Милля», отредактированная Марксом, 
где давалась резкая критика мелкобуржуаз
ных идеологов мелкого хозяйства—Д. С. Мил
ля и Сисмонди. Вторым важнейшим итогом 
Брюссельского конгресса было безоговорочное 
признание необходимости классовой борьбы 
пролетариата и обществ сопротивления (проф
союзов) как боевых центров этой борьбы. Оце
нивая результаты Брюссельского конгресса, 
Маркс писал: «Большой успех» заключается в 
том, «что прудонистские... [бравые бельгийцы] 
и французы, догматически декламировавшие 
в Женеве (1866 г.) и Лозанне (1867 г.) против 
тред-юнионов и т. д., теперь являются наиболее 
фанатическими приверженцами их» (Маркс, 
Письмо к Энгельсу от 12 сентября 1868, в кн.: 
Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 93), 
Правда, признавая классовую борьбу проле
тариата, большинство руководителей органи
зации И. смотрело на профсоюзы как на орга
низации аполитичные, нейтральные. Маркс и 
Энгельс, придавая большое значение полити
ческим задачам профсоюзов, ставили перед ни
ми не только экономические, но и общеклассо
вые задачи, подчеркивали значение профсою
зов как организующих центров рабочего клас
са. Но и это было все же крупным шагом впе
ред в борьбе с прудонизмом. Третьим существен
ным итогом Брюссельского конгресса, имев
шим принципиальное значение, был факт от
крытого разрыва с буржуазно-пацифистской 
«Лигой мира». Решение Брюссельского кон
гресса вызвало раскол в «Лиге мира».

5 В организациях И. после конгресса развер
нулась борьба за самостоятельные классовые 
организации пролетариата, принявшая особо 
ожесточенный характер в Германии. В пере
писке со Швейцером и Либкнехтом Маркс тре
бовал от первого отказа от лассальянских прин
ципов в политике, а в организационном отно
шении—превращения лассальянской секты в 
массовую пролетарскую организацию; от Либ
кнехта—полного идейного и организационного 
разрыва с мелкобуржуазным демократизмом. 
Игнорируя принципиальные требования Марк- 
кса, Швейцер, однако, предпринял агитацию 
в пользу организации профессиональных сою
зов, чтобы создать опору для «Всеобщего гер
манского рабочего союза». В области профдви
жения орх'анизация Бебеля и Либкнехта пусти
ла уже прочные корни. Образование с.-д. рабо
чей партии в Германии в августе 1869 (см.

Эйзенахский .конгресс) знаменовало собой отде
ление социализма от мелкобуржуазных напра
влений, но в сравнении с Нюрнбергским съез
дом, присоединившимся к И., решение в Эйзе- 
нахе, рекомендовавшее членам партии всту
пать в Интернационал персонально, было ша
гом назад.

В Швейцарии в это время развернул свою 
деятельность Бакунин. Ушедшие вместе с Ба
куниным из «Лиги мира» Э. Реклю, А. Рей, 
Туччи, Дж. Фанелли, Жуковский, В. Мроч- 
ковский, А. Ришар и др. были членами тайной 
организации «Альянс», созданной Бакуниным. 
Почти в течение двух лет Бакунин находился в 
Лиге, рассчитывая использовать ее для подчи
нения И. «Альянсу» (см. Интернационал анар
хистский и Бакунин). Альянсистами были вы
работаны программа, а также устав, согласно 
которому «Альянс», входя в И., во время еже
годных конгрессов последнего устраивает свои 
особые заседания, имеет свое центральное бю
ро. По этому уставу внутри И. была бы создана 
новая международная организация, фактиче
ски независимая от Интернационала. Бакунин, 
желая обойти Генеральный совет, обратился к 
Парижскому бюро, а затем к Брюссельскому 
федеральному совету с просьбой о приеме в И. 
Только после их отказа «Альянс» за подписью 
Беккера отправил просьбу о приеме в И. не
посредственно Генеральному совету. Одновре
менно Бакунин писал Марксу: «Со времени 
торжественного публичного прости, которое я 
сказал буржуа на Бернском конгрессе, я не 
знаю теперь другого общества, другой среды, 
кроме мира рабочих. Моим отечеством будет 
теперь Интернационал, одним из главных осно
вателей которого являешься ты. Ты видишь, 
следовательно, дорогой друг, что я твой уче
ник, и я горжусь этим».

Просьбу «Альянса» о приеме в И. Генераль
ный совет, по предложению Маркса, решитель
но отклонил. Отказ мотивировался тем, что 
внедрение новой международной организации 
в И. дезорганизует последний, так как по уста
ву И., который Генеральным советом не может 
быть изменен для данного специального слу
чая, в И. принимаются только локальные и на
циональные организации, уставы которых ни в 
чем не противоречат уставу И., и, наконец, что 
вопрос о недопустимости приема организаций, 
подобных «Альянсу», уже предрешен резолю
цией Брюссельского конгресса о «Лиге мира», 
за которую голосовали и некоторые члены 
«Альянса». Бакунин, надеясь приобрести проч
ную почву в швейцарских секциях И., где он 
в это время развернул лихорадочную деятель
ность, официально сообщил о роспуске «Альян
са», после чего женевская секция «Альянса» в 
июле 1869 была принята в И. Но фактически 
тайный «Альянс», вышедший из недр Лиги, не 
только сохранился, но Бакунин стал его лихо
радочно укреплять. Бакунисты требовали ре
организации секций И. «на народной осно
ве добровольного и свободного самодвижения 
масс» и ограничения функций и полномочий ко
митетов секций, которые, якобы, авторитарно 
подменяли собой массы. Эти требования Ба
кунина выражали его стремления разгромить 
существовавшую организацию и захватить ру
ководство в свои руки, чтобы на приближав
шемся Базельском конгрессе выступить в ка
честве представителя швейцарского пролета
риата в борьбе за свою программу и добиться 
перенесения Генерального совета в Швейца-
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рию. Через своих эмиссаров Бакунин соби
рал силы для открытого удара против Гене
рального совета.

Подготовка Базельского конгресса, к-рой не
посредственно руководил Маркс, началась в 
Генеральном совете и в секциях уже в июне 
месяце. Парижские прудонисты требовали вто
ричной постановки аграрного вопроса, настаи
вая на пересмотре решений предыдущего кон
гресса. Критика прудонистских взглядов по 
этому вопросу дана была Марксом в письме к 
Де-Папу и в речи на заседании Генерального 
совета 6/VI 1869. Вторым крупным вопросом 
Базельского конгресса, поставленным в поря
док дня по требованию бакунистов, был вопрос 
о «праве наследования». Уничтожение послед
него простым законодательным актом, по мне
нию бакунистов, «ликвидирует капиталисти
ческий способ производства», чем фактически 
отвергался революционный путь завоевания со
циализма. Маркс в своих выступлениях в Ге
неральном совете осветил свой взгляд на эти 
вопросы, которые и определили линию Гене
рального совета на предстоящем конгрессе.

На заседании Генерального совета от 3/VIII 
1869, посвященном вопросу о «праве наследо
вания», Маркс указывал, что «рабочему, как 
правило, наследовать нечего, и поэтому он не 
заинтересован в отмене этих злоупотреблений. 
Это дело надо предоставить буржуазии, кото
рая может использовать его против аристокра
тии. Путем отмены права наследования баку
нисты рассчитывают положить начало пере
ходу средств труда в коллективную собствен
ность; но такой парламент, который захочет 
отменить право наследования и будет обладать 
достаточной властью для того, чтобы этого до
биться, сможет равным образом провести и 
экспроприацию... Цель Товарищества — со
циализация средств труда. Когда право на 
средства труда будет гарантировано каждому 
человеку, тогда законы о наследовании сами 
собой отпадут» («Beehive», 24/VII 1869, в кн.: 
Базельский конгресс Первого Интернационала, 
ИМЭЛ, протоколы, 1934, стр. 118—119).

Базельский конгресс И. (6—12/IX 1869). Осо
бое место в истории Интернационала занимает 
Базельский конгресс. Борьба, которая велась в 
рядах И. до и после конгресса, нашла свое отра
жение в ходе конгресса. Главным действующим 
лицом в этой борьбе был Маркс, хотя он и не 
присутствовал на самом конгрессе. От Маркса 
получили политические указания его сотруд
ники по Генеральному совету. Блестящий от
чет Генерального совета конгрессу принадле
жит перу Маркса; ряд других материалов был 
им послан Юнгу во время заседаний конгресса.

На конгрессе присутствовало 78 делегатов, 
представлявших секции И. в Англии, Фран
ции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии, 
Испании, Австрии и США. Из пяти вопросов, 
стоящих в порядке дня, было обсуждено толь
ко три: о земельной собственности, о праве на
следования и об обществах сопротивления (про
фессиональных союзах). Не обсуждались вопро
сы о кредите, о народном образовании. Базель
ский конгресс единогласно принял добавле
ния к уставу И., расширявшие полномочия 
Генерального совета и укреплявшие его роль. 
Последний получал право принимать или от
вергать всякую новую группу, право роспуска 
уже существовавших секций впредь до решения 
конгресса, а также право третейского суда в 
случае споров между секциями. Это решение 

знаменовало собой новый шаг вперед по пути 
организационного укрепления И. и строитель
ства пролетарской партии. Оно имело важное 
значение также в виду обострившейся борьбы 
с бакунистами. Голосуя за эти решения, Ба
кунин явно переоценивал свои силы в И. 
Борьба между бакунизмом и марксизмом раз
вернулась особенно остро при обсуждении во
проса о праве наследования. Комиссия, выде- 
ленная для подготовки резолюции по этому во
просу, раскололась. Большинство, во главе с 
бельгийцем Д. Брисме, утверждало, что в пред
ставленном им проекте резолюции «право на
следования» должно быть с корнем и полностью 
уничтожено и что «это уничтожение является 
непременным условием освобождения труда».

Точку зрения меньшинства Комиссии изло
жил Эккариус, огласив доклад Маркса (отчет 
Генерального совета) «о праве наследования». 
В этом документе, подчеркивая оппортунисти
ческий характер позиций Бакунина, Маркс ука
зывает, что «как и все гражданское право во
обще, законы о наследовании являются не 
причиной, а следствием, юриди
ческим выводом из существую
щей экономической организации 
общества, которая основана на частной соб
ственности на средства производства... -Нам над
лежит бороться с причиной, а не со следствием, 
с экономическим базисом, а не с его юридиче
ской надстройкой... Признать отмену права 
наследования отправной точкой 
социальной революции означало бы только от
влечь рабочий класс от той позиции, с которой 
действительно следует повести атаку на совре
менное общество... Это было бы ошибочно тео
ретически и реакционно на практике» (Маркс 
иЭнгельс, Соч., т. XIII, ч. 1, стр. 336—337). 
В качестве временной меры Эккариус пред
лагал повышение налога на наследство и огра
ничение права наследования. В виду того, что 
ни одна из предложенных резолюций не собрала 
большинства, вопрос остался нерешенным. Кон
гресс высказался за объединение локальных 
союзов в национальные, за создание федера
ций последних и предлагал Генеральному со
вету Интернационала взять на себя посредни
чество в деле объединения профессиональных 
союзов всех стран.

Прежний состав Генерального совета был 
снова переизбран. Местопребыванием его, во
преки ухищрениям Бакунина, остался Лон
дон. Местом созыва следующего конгресса был 
назначен Париж. Конгресс провозгласил не
обходимость общенациональной классовой ор
ганизации пролетариата и подтвердил, что 
целью рабочего движения является социализм. 
Но по вопросу о путях и средствах достижения 
социализма среди делегатов обнаружился раз
брод. По одному из основных вопросов кон
гресса — о земельной собственности — Маркс 
вел на Ген. совете и на конгрессе ожесточен
ную борьбу против прудонистов, защитников 
частной собственности. Сторонники Маркса по 
этому вопросу сплотили вокруг себя огрбмное 
большинство конгресса. Невзирая на упорное 
сопротивление части прудонистов, была при
нята резолюция, которая признавала упразд
нение частной собственности на землю и необ
ходимость ее превращения в «общественную 
собственность».

Базельское постановление по земельному во
просу наносило сокрушительный удар бур
жуазным элементам в Интернационале. Оно

в. с. э. т. XXVIII. 23
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было вдохновлено Марксом, который постоян
но ставил перед И. вопрос о земле как о со
ставной части вопроса о пролетарской рево
люции, о необходимости сомкнуть пролетар
скую революцию с крестьянской войной.

В развитие резолюции по аграрному вопросу 
на Базельском конгрессе Маркс написал свой 
гениальный набросок о национализации земли 
(3/XII 1869)—«Земельная собственность, пер
воначальный источник всякого богатства, ста
ла великой проблемой, от решения которой за
висит будущее рабочего класса... Будущее ре
шит, что земля может быть только националь
ной собственностью... Национализация земли 
произведет полную перемену в отношениях ме
жду трудом и капиталом и в конечном счете со
вершенно уничтожит капиталистическое произ
водство как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве. И... тогда исчезнут классовые 
различия и привилегии вместе с экономической 
основой, от которой они произошли, и обще
ство превратится в ассоциацию „производи
телей Жить за счет чужого труда станет 
делом прошлого» (Маркс, [Национализация 
земли], в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XIII, ч. 1, стр. 340—342). Эта революционная 
теория Маркса, обогащенная опытом проле
тарской революции, была поднята на новую 
высшую ступень в ленинизме. В теории 
и практике большевизма, в работах Ленина и 
Сталина получили свое дальнейшее развитие 
опыт И. 1-го, все великое наследство Маркса. 
От последовательной пролетарской борьбы 
Маркса и Энгельса против прудонистов—реак
ционных защитников мелкой собственности— 
прямой путь ведет к борьбе Ленина и Сталина 
против реакционных утопий народничества, 
оппортунистических извращений марксизма и 
контрреволюционных агентов фашизма—троц
кистов и правых реставраторов капитализма. 
Эта борьба в результате победы социализма 
привела к окончательной победе колхозного 
строя в СССР.

Борьба сторонников' Маркса с прудонизмом 
по аграрному вопросу на Базельском конгрес
се была последней серьезной схваткой между 
ними. Реакционный утопизм Прудона потер
пел полный разгром. Этим был закончен в исто
рии И. первый период борьбы марксизма с «бур
жуазным социализмом»—прудонизмом, борьбы, 
которая завершилась блестящей победой Мар
кса. Но Базельский конгресс показал также, 
что на смену прудонизму пришел прикрытый 
революционной фразой бакунизм, который 
стал серьезнейшей угрозой для дальнейшего 
развития И. Уже в прениях по земельному во
просу Бакунин, поддерживая большинство, 
указал, что возвещенный им принцип «социаль
ной ликвидации» «подразумевает упразднение 
политического и юридического государства». 
Эккариус, возражая Бакунину, подчеркнул 
решающую роль государства, без которого ло
зунг обобществления земли—пустая.фраза. Не
обходимо было мобилизовать все силы И. про
тив социалистической фразеологии Бакунина, 
который вел бешеную атаку против Маркса и 
Генерального совета. «Базельская схватка,— 
писал Маркс,—была „сигналом к открытой и 
непрерывной войне, которую Альянс вел не 
только против Генерального совета, но и про
тив всех секций Интернационала, отвергаю
щих программу этой сектантской лиги“» (Ба
зельский конгресс Первого Интернационала... 
1869, ИМЭЛ, 1934, стр. XX). Начавшаяся
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вскоре Франко-прусская война (см.) сорвала оче
редной конгресс И., который тщательно под
готавливался Генеральным советом.
III. И. от Франко-прусской войны до Гаагского кон

гресса (1870—72).
Уже 23/VII Генеральный совет выступил 

со специальным «Обращением» к рабочим^ 
всех стран, написанным Марксом. «Обраще
ние» характеризует войну со стороны Фран
ции как династическую, которая ведется в ин
тересах Бонапарта. Война со стороны Герма
нии характеризуется как оборонительная, по
скольку она направлена была против Фран
ции, заинтересованной в раздробленности Гер
мании и мешавшей ее воссоединению. Одновре
менно Маркс разоблачил реакционную динас
тическую политику прусского правительства и 
призывал рабочий класс не допускать, чтобы 
война превратилась из оборонительной в граби
тельскую, захватническую.—Война вызвала 
протесты со стороны рабочих и воюющих и ней
тральных стран. 12/VII, когда опасность ее вы
ступила довольно отчетливо, в парижском «R6- 
veil» был опубликован манифест членов И. 
«К рабочим всех наций», в к-ром война клейми
лась как «преступное безумие», как антинаци
ональная и династическая война. Несмотря на 
то, что виднейшие руководители парижской 
организации И. были осуждены по процессу 
22/VI—5/VII, организации И. во Франции, как 
и Германии, оказались на своем посту, призы
вая массы к активному протесту против войны. 
Генеральный совет одобрил позицию, занятую 
французскими рабочими, объявившими войну 
со стороны Франции исключительно династи
ческой и антинациональной, и рекомендовал 
им и во время войны продолжать прежнюю 
свою позицию борьбы с бонапартизмом.

Когда французские войска были разгромле
ны, империя Наполеона III уничтожена и бли
зилась новая революция во Франции, а Герма
ния продолжала свое наступление уже на рес
публиканскую Францию, Генеральный совет 
выступил со «Вторым воззванием Генерального 
совета о Франко-прусской войне» (9 сентября 
1870). В этом воззвании Маркс предостере
гал французский пролетариат от излишнего 
доверия к правительству «Национальной обо
роны», которое «унаследовало от империи не 
только груду развалин, но и страх перед рабо
чим классом». Маркс призывал пролетариат 
Франции использовать республиканские сво
боды для основательного укрепления своей 
классовой организации и подготовки граждан
ской войны. «Это даст им (французским рабо
чим.—Ред.),—писал Маркс,—новые геркулесо
вы силы для борьбы за возрождение Франции 
и за наше общее дело освобождения пролета
риата» (Маркс, Второе воззвание Генераль
ного совета..., в кн.: Маркс, Избр. произв., 
т. II, 1935, стр. 373 и 374). Рабочие всех стран 
призывались Генеральным советом к активно
му выступлению в пользу признания Француз
ской республики правительствами других го
сударств.

В парижских секциях И. царил организа
ционный и идейный разброд. Секции были не
достаточно сильны, чтобы взять на себя ру
ководство движением. Эти опасения высказы
вал Маркс в письме к Энгельсу: «Если в Па
риже вспыхнет революция, то, спрашивается, 
будет ли она располагать средствами и вождя
ми, чтобы оказать серьезное сопротивление
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пруссакам?» (Маркс, Письмо к Энгельсу от 
8/VIII 1870, в кн.: Маркс и Энгельс, 
Соч., т. XXIV, стр. 374).

Накануне Парижской Коммуны (см.) Гене
ральному совету еще не удалось добиться ор
ганизации во Франции самостоятельной поли
тической партии пролетариата; отсутствие спло
ченной революционной марксистской партии 
нашло свое отражение в судьбах Парижской 
Коммуны. Но, несмотря на все свои недо
статки, обусловленные тогдашним уровнем 
рабочего движения, Коммуна—«величайший 
образец величайшего пролетарского движе
ния 19 века» (Ленин, Сочинения, т. XII, 
стр. 163)—была первым опытом государства 
пролетарской диктатуры и крупнейшим ша
гом вперед в революционной борьбе проле
тариата, ознаменовав собой победу принципов 
Интернационала. Маркс принимал самое живое, 
самое непосредственное участие в борьбе Ком
муны. В конце марта—начале апреля Маркс 
разослал сотни писем во все концы Европы и 
Америки, мобилизуя массы на выражение со
чувствия и солидарности делу Коммуны. Одно
временно в письмах к участникам Коммуны он 
давал практические указания, критиковал 
ошибки Коммуны, пытался их предупредить, 
порицал медлительность Коммуны, давал со
веты военно-стратегического характера, требо
вал от Коммуны пересылки Генеральному со
вету для опубликования документов, компро
метирующих Версальское правительство. Ге
неральный совет послал в Париж своего пред
ставителя Серайе. Маркс, находясь в Лондоне, 
уже 6/IV1871 в письме к Либкнехту утверждал, 
что парижане терпят поражения от «чрезмерной 
порядочности», ибо дали возможность Тьеру 
«сосредоточить вражеские силы» в то время, как 
«следовало немедленно двинуться на Версаль 
после поражения реакции в Париже»... «Не хо
тели начинать гражданской войны, 
как будто бы чудовищный выродок Тьер не на
чал ее уже своей попыткой обезоружить Па
риж! »(М а р к с, Письмо к Либкнехту.. .и пись
мо к Кугельману от 12/IV 1871, в кн.: Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 102 и 
106). Но неоднородность состава Совета Париж
ской Коммуны, глубокие разногласия по основ
ным вопросам революц. борьбы были величай
шим тормазом в развертывании решительной 
последовательной политики ее. Бланкисты, 
прудонисты, мелкобуржуазные радикалы, яко
бинцы вступали между собой в борьбу по вся
кому поводу. Господство в Совете Коммуны 
бланкистско-якобинского большинства, упор
ное сопротивление Генеральному совету со сто
роны Пиа, Везинье и К0 приводили к тому, что 
Коммуна часто действовала помимо Генераль
ного совета и вопреки его указаниям. 28/V 
пала последняя баррикада в Париже. 30/V 
Генеральный совет единогласно утвердил ма
нифест к рабочим всех стран, подводивший 
итоги поражению и всемирно-историческому 
опыту Коммуны. Этот манифест Генерального 
совета И. под названием «Гражданская война 
во Франции»—одно из гениальнейших произ
ведений Маркса—раскрывал перед массами все
мирно-историческое значение Парижской Ком
муны как первого пролетарского государства. 
«Борьба рабочего класса,—писал Маркс,—с 
классом капиталистов и государством, пред
ставляющим его интересы, вступила благо
даря Парижской Коммуне в новую фазу... 
Новый исходный пункт всемирно-исторической 

важности все-таки завоеван» (Маркс, Письмо; 
к Кугельману от 17/IV 1871, в кн.: Маркой 
Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 108).

В истории развития И. Парижская Коммуна 
и манифест Генерального совета открыли новую 
страницу. Парижская Коммуна нанесла реши
тельный удар всем разновидностям мелкобур
жуазного социализма. После Парижской Ком
муны авторитет и влияние И. в рабочих массах 
достигли небывалой высоты. Но в то же время 
поражение Коммуны создало для И., по выра
жению Энгельса, «совершенно невыносимое по
ложение». «Поражение геройских парижских 
рабочих—знаменитой Парижской Коммуны,— 
говорил Ленин,—означало конец... Интерна
ционала» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 194). 
Победившая реакция обрушилась в первую 
очередь на международное пролетарское объе
динение. Во Франции И. был поставлен вне 
закона. Французское правительство начало пе
реговоры с правительствами других стран о 
международном соглашении всех буржуазных 
государств против И. В Германии правитель
ство обрушилось на рабочее движение: Либ
кнехт и Бебель заключены были в крепость. В 
Испании И. был также объявлен вне закона. 
В Англии правительство угрожало И. судеб
ным преследованием. Против И. единым фрон
том выступила не только буржуазия, но и все 
антимарксистские группировки в рабочем дви
жении—бакунисты, прудонисты, лассальянцы 
(не входившие в И.) и др. Оджер и Лекрафт за
явили о своем выходе из И. В виду все уси
ливавшихся преследований Интернационала в 
целом ряде стран и невозможности созвать кон
гресс, Генеральный совет 25/VIII 1871 решил 
созвать в Лондоне негласную конференцию.
IV. Лондонская конференция И. (17—23/IX 1871).

На Лондонской конференции присутствовали 
с решающим голосом делегаты от Бельгии— 
Веррейкен, Герман, Де-Пап, Кунен, Стеенс, 
Флюз; Швейцария была представлена Утиным 
(немецкие секции), Перре (романские секции); 
из Испании прибыл Лоренцо; Франция была 
представлена Дюпоном. Генеральный совет: 
Бастелика, Вайян, Моттерсхед, Серайе, Фран
кель, Юнг; от Германии—Маркс; от Италии— 
Энгельс; делегатом от Англии был Хейлс; от 
Америки—Эккариус. Всю работу конферен
ции непосредственно направляли Маркс и 
Энгельс.

Всего присутствовало 32 чел.; из них с ре
шающим голосом—22. В порядке дня стояли 
следующие вопросы: 1) о политическом действии 
рабочего класса; 2) об организации Междуна
родного товарищества рабочих; 3) о бакунин
ском «Альянсе»; 4) о международной связи 
профсоюзов; 5) об аграрном вопросе. В своей 
вступительной речи на конференции Маркс за
явил: «Генеральный совет созвал конференцию, 
чтобы договориться с делегатами различных 
стран о мерах, необходимых для того, чтобы от
разить опасности, которым подвергается Това
рищество в значительном количестве стран, и 
приступить к новой организации, отвечающей 
потребностям обстановки» (Лондонская конфе
ренция..., ИМЭЛ, 1936, стр.8—9). Докладчиком 
по центральному организационному вопросу 
конференции выступил Маркс, который поста
вил задачу создания и укрепления независимой, 
мощной, дисциплинированной партии, способ
ной в новой обстановке, в любых условиях быть 
с массами, воспитывать и поднимать их на

23*
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революционную борьбу. На заседании 20/IX 
Маркс дал критику политики воздержания от 
политической борьбы, вред которой особенно 
сильно обнаружился для масс в результате по
ражения Парижской Коммуны. «Некоторые 
члены Интернационала,—говорил Маркс,—ос
новываясь на искаженном толковании устава, 
принятого на Женевском конгрессе,.. .вели почти 
во всех странах пропаганду воздержания от по

литики... Во Франции это преступное воздер
жание от политики позволило 4 сентября Фав
ру,... Пикару и другим завладеть властью; по
добное же воздержание дало возможность 
18 марта организовать в Париже диктаторский... 
комитет, в котором было много бонапартистов 
и интриганов, умышленно потерявших в без
действии первые дни революции... [Но политику 
следует вести в соответствии с условиями ка
ждой страны.] В Англии рабочему труднее 
попасть в парламент... Но не следует думать, 
что иметь в парламентах рабочих—маловажное 
дело. Если их голоса... заглушают, если их 
изгоняют..., то такие репрессии и нетерпимость 
оказывают глубокое действие на народ; если 
же, наоборот, они, подобно Бебелю и Либкнех
ту, получают возможность говорить с этой три
буны, то к ним прислушивается весь мир... 
Проводить рабочих в парламенты—прямая вы
года для рабочих, но выбирать надо настоящих 
людей, а не Толенов... Товарищество не первый t 
день требует, чтобы рабочие занимались поли- * 
тикой, а выдвигало это требование всегда» (Лон- 
донскаяконференция...,ИМЭЛ,1936,стр.64—-66).

«Абсолютное воздержание,—говорил Энгельс 
в своей речи,—в период политической реакции 
является невозможным... Проповедывать им (ра
бочим.—Ред.) воздержание от политики озна
чало бы толкать их в объятия буржуазной по
литики... Мы хотим уничтожения классов. Ка
кое средство, чтобы добиться этой цели? Поли
тическое господство пролетариата... Но рево
люция есть высший акт политики; тот, кто 
это признает, должен стремиться к таким... поли
тическим действиям, которые подготовляют ре
волюцию, которые воспитывают рабочих для ре
волюции и без которых рабочие на другой день 
после битвы всегда будут одурачены Фаврами и 
Пиа. Политика же, которую следует вести, 

это—рабочая политика; надо, чтобы рабочая 
партия конституировалась не как хвост той или 
иной буржуазной партии, а как партия незави
симая, у которой своя собственная цель, своя 
собственная политика» (там же, стр. 68—71). 
В этой программной речи, в других выступле
ниях Маркса и Энгельса были намечены задачи 
пролетарской борьбы для целой всемирно-исто
рической эпохи. Центральный пункт по резо

люции, принятой на конфе
ренции по вопросу о политиче
ском действии рабочего клас
са, гласил: «Против коллек
тивной власти имущих клас
сов пролетариат может дей
ствовать как класс, только 
организовавшись сам в поли
тическую партию, отличную 
от всех старых партий,образо
ванных имущими классами, и 
пр отивостоящую им... Органи
зация рабочего класса в поли
тическую партию необходима 
для того, чтобы обеспечить 
победу социальной револю
ции и ее конечной цели— 
уничтожения классов» (там 
ж е,стр. 127—128).Лозунг дик
татуры пролетариата звучал 
по-новому после Парижской 
Коммуны. Этот лозунг проле
тарской диктатуры проходит 
красной нитью через все ва
жнейшие выступления И.— 
Конференция одобрила тен

денцию профсоюзов различных стран к устано
влению взаимной связи, одновременно подчер
кнув, что успешность их действий зависит от 
степени их сотрудничества с И. Тред-юнио
ны,—говорил Маркс,—охватывают аристокра
тическое меньшинство пролетариата и не име
ют прямого влияния на его широкие массы; 
сами по себе они ничто, но с помощью Интер
национала, который влияет на массы непосред
ственно, и при условии использования всех 
своих сил они смогут достигнуть всего (см. 
там же, стр. 49—50). Маркс придавал огром
ное значение всем формам профессиональных 
объединений рабочих масс, указывал на необ
ходимость поднимать массы от первичных и 
низших форм классовой $ борьбы к высшим.

Конференция установила единообразие в ор
ганизационных формах секций центральных со
ветов стран и комитетов. «В соответствии с поста
новлением Базельского конгресса(1869),—гласит 
резолюция конференции,—центральные советы 
различных стран, в которых существует регу
лярная организация Интернационала, впредь 
именуются Федеральными совета
ми или Федеральными комитета- 
ми... название Генеральный совет 
сохраняется за центральным советом Междуна
родного товарищества рабочих... Всем отделе
ниям, секциям и группам запрещается впредь 
именоваться сектантскими названиями, как, 
например, позитивисты, мютюэлисты, коллек
тивисты... ит. д., или создавать сепаратистские 
общества под названием „секций пропаганды46 
и т. д.» (т а м же, стр. 123—124). Генеральный 
совет должен возглавлять всю организацию 
И. В Тэтой решении было закреплено!значение 
Генерального совета, ставшего во главе с Мар
ксом руководящим центром международного 
рабочего движения. Непосредственно против
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бакунинского тайного «Альянса социальной 
демократии» было направлено решение конфе
ренции о запрещении в рамках И. организа
ций с особой программой. Генеральный совет 
должен проводить на практике данное ему Ба
зельским конгрессом право принимать или от
казывать в приеме в И. всякому новому обще
ству или группе, предоставляя право апелля
ции к конгрессу. Маркс не сомневался в том, 
что вскоре обнаружится действительный смысл 
мнимого самороспуска «Альянса». Поэтому кон
ференция считает «вопрос об Альянсе исчер
панным», указывая, что «Альянс... распускает 
себя в тот самый момент, когда конференции 
предстоит вынести решение по поводу пози
ции, занятой им по отношению к Интернацио
налу» (там же, стр. 144).

Лондонская конференция, прошедшая под не
посредственным руководством Маркса и Эн
гельса, сыграла огромную роль в уточнении и 
дальнейшем развитии программных и органи
зационных принципов И.—В своей речи, про
изнесенной 26/IX 1871 по поводу семилетия И., 
тотчас после закрытия конференции, Маркс 
указывал, что «последним и величайшим из всех 
когда-либо происходивших движений была 
Коммуна, и (об этом не может быть двух мне
ний) Коммуна была завоеванием политической 
власти рабочим классом». Поставив во весь рост 
вопрос о пролетарской диктатуре при переходе 
к бесклассовому социалистическому обществу, 
Маркс говорил: «Мы устраним единственное 
основание классового господства и гнета, раз
рушив существующие условия угнетения пере
дачей всех средств труда производящему рабо
чему и заставив таким образом каждого физи
чески годного индивидуума работать, чтобы 
обеспечить себе существование. Но прежде 
чем такое изменение может быть осуществлено, 
возникает необходимость в пролетарской дик
татуре, а первым условием этого будет проле
тарская армия. Рабочему классу придется за
воевать себе освобождение на поле битвы. Зада
ча Интернационала—организовать и сплотить 
силы рабочего класса для предсто
ящей б о р ь б ы» (Лондонская конферен
ция, ИМЭЛ, 1936, стр. 205—206). В этих сло
вах Марксом освещена перспектива всей даль
нейшей борьбы пролетариата.

После нее борьба с бакунистами еще более 
обострилась. В таких странах, как Италия, 
Испания, романская Швейцария, где капита
лизм только начинал свое развитие, разоряе
мые ремесленники, крестьяне и мелкие буржуа 
охотнее поддавались на революционную фразу, 
склонялись к бунтарству. В годы, последовав
шие за Базельским конгрессом, бакунизм, 
пропагандируемый альянсистами, сделал ряд 
успехов в Испании и Италии. Решениями Лон
донской конференции «Альянс» исключался из 
И. Бакунистам снова приходилось выбирать: 
либо возобновить борьбу, либо сдать позиции 
без боя. На их решение в данном случае боль
шое влияние оказала международная обста
новка. Правительственные репрессии против 
И. развернулись в Германии, Австрии, Бель
гии, Испании, Франции и даже в демократиче
ской Швейцарии; английское правительство 
заняло угрожающую позицию. Коммуна вызва
ла взрыв бешеной ненависти буржуазии к про
летариату и его классовым организациям. Бур
жуазная пресса обливала грязью героев Ком
муны, И. и его вождя—Маркса. В ряде стран 
было запрещено существование секций И.; ве

лись переговоры о том, чтобы общими силами 
уничтожить И. во всей Европе. По этому пово
ду Маркс писал: «Это, право же, отлично после 
скучной двадцатилетней болотной идиллии. 
Правительственный орган „Observer44 грозит 
мне судебным преследованием. Пусть осме
лятся! Плюю я на этих каналий» (Маркс, 
Письмо к Кугельману от 18/VI 1871, в кн.: 
Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXVI, 
стр. 126).—Гильом и Бакунин использовали 
создавшееся для И. положение во всех странах, 
чтобы начать наступление против Генерального 
совета. Бакунин и его сподвижники, отрицая 
диктатуру пролетариата, отказы
ваясь от единственного исторически необходи
мого рычага социалистического переустройства 
общества,,, отрицая необходимость политиче
ской , борьбы рабочего класса и самостоятель
ной пролетарской партии, являлись 
предателями интересов рабочего класса. Борь
ба И. в период 1870—72 с бакунизмом приняла 
ожесточенный характер. Дело шло,—по сло
вам Маркса,—о жизни или смерти Интернацио
нала. Бакунисты под маской ультрареволюци
онной* фразы, рассчитанной исключительно на 
мимолетный эффект, направили все свои атаки 
против Маркса и марксизма, пытаясь взорвать 
Интернационал изнутри. В соответствии с 
этим в организационных вопросах они стреми
лись к разрушению демократически централи
зованной организации И. и к распылению ее 
на ряд не связанных друг с другом «автономных 
секций»,имеющих лишь общий «почтовый ящик» 
в лице Генерального совета. Открытое выступ
ление альянсистов против Генерального совета 
превращало их в центр притяжения для всех 
буржуазных и колеблющихся в сторону бур
жуазии элементов внутри рабочего движения.

После Лондонской конференции расстановка 
сил в И. с каждым днем становилась все яснее. 
Все буржуазные и мелкобуржуазные элементы 
(группа Хейлса в Англии, сектантские и дилле- 
тантские группы в Америке, лассальянцы в 
Германии, альянсистские секции ремесленных 
рабочих и мелкобуржуазной интеллигенции в 
Италии и Испании, прудонисты и буржуазные 
радикалы во французской эмиграции) объеди
нились на время вокруг альянсистов. К ним 
потянулись колеблющиеся элементы бывших 
бельгийских прудонистов. На стороне Гене
рального совета оказались пролетарские эле
менты (в Англии они представлялись манчестер
ской организацией И. и шедшими за ней сек
циями др. районов Англии, в США—Федераль
ным советом секций Интернационала США, в 
Германии—эйзенахцами, в Бельгии—меньшин
ством Федерального совета, во Франции—ря
дом нелегальных секций И.). Генеральный со
вет в этот период поддерживался также блан
кистами, в Швейцарии—немецкими секциями 
и Романской федерацией, секциями Дании, 
частью секций Голландии, сохранившимися ор
ганизациями Австрии. Платформой этих орга
низаций были решения Лондонской конферен
ции.—К февралю 1872 обнаружилось, что цир
куляр, выпущенный Сонвильерским конгрес
сом альянсистской федерации швейцарской 
Юры, становится знаменем борьбы с Генераль
ным советом для всех антипролетарских эле
ментов. Маркс, при содействии Энгельса, на
писал ответ в виде циркуляра ко всем секциям 
И. В этом важнейшем документе не только раз
облачается дезорганизаторская деятельность 
бакунистов, играющая на-руку правительствам
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и буржуазии, но дается анализ принципов поли
тики, к-рыми руководствовался Интернацио
нал в своей деятельности. Напечатанный в июне 
1872 циркуляр появился под названием «Мни
мый раскол в Интернационале» (Les ргёten- 
dues scissions dans 1’Internationale). В этот же 
промежуток времени был подготовлен и из
дан пересмотренный Лондонской конференцией 
устав И. на различных языках и выпущены 
повторные издания «Гражданской войны во 
Франции». Генеральный совет постановил со
звать очередной конгресс в Гааге на 1/IX 1872. 
В центре ближайшего конгресса стоял органи
зационный вопрос. Маркс подробно обосновал 
необходимость решительного отпора наступле
нию на организационные принципы И. При об
суждении вопроса о политической деятельности 
рабочего класса Маркс предложил внести в 
устав И. принцип, больше всего оспаривавший
ся бакунистами после Лондонской конферен
ции: о необходимости организации в каждой 
стране самостоятельной политической партии 
пролетариата.

V. Гаагский конгресс И. (2—7/1Х 1872).
На Гаагском конгрессе присутствовало около 

70 делегатов, представлявших секции И. в 
Англии, Франции, Германии, Бельгии, Дании, 
Голландии, Швейцарии, Испании, Америке и 
Австралии. Делегация Генерального совета со
стояла из пяти его членов, в числе к-рых были 
Маркс и Энгельс. Кроме того, члены Совета при
сутствовали на конгрессе в качестве предста
вителей разных секций. Уже при проверке 
мандатов делегатов произошли резкие столкно
вения между альянсистами (Гильом, Швицге- 
бель, Жуковский, Алерини, Мораго и др.) и 
сторонниками Генерального совета. В порядке 
дня стояли следующие вопросы: 1) о правах 
Ген. совета; 2) о политической деятельности 
пролетариата. Отчет Генерального совета, на
писанный Марксом, концентрировал внимание 
конгресса на обострении классовой борьбы, на 
мобилизации буржуазией всех сил и средств 
против революционного движения и выдвинул 
задачу сплочения международного пролетариа
та и усиления боевой мощи его партийных орга
низаций. Относительно полномочий Генераль
ного совета была принята огромным большин
ством голосов формулировка, обязавшая Гене
ральный совет выполнять постановления кон
грессов и наблюдать за точным выполнением 
решений и устава И. всеми его секциями. Пара
граф 6 устава, предоставляющий Генеральному 
совету право исключать до ближайшего кон
гресса секций и Федерального совета целых 
федераций (в последнем случае большинство 
федераций могло потребовать созыва чрезвы
чайной конференции для окончательного реше
ния вопроса), был принят 36 голосами. Измене
ния, внесенные в устав, вопреки требованиям 
альянсистов об упразднении основных функций 
Генерального совета и превращении его в ин
формационно-корреспондентское бюро, давали 
Генеральному совету могучее орудие для борь
бы против анархистских элементов в И. Они 
подвели итоги борьбы И. 1-го, с Марксом и Эн
гельсом во главе, за организационные принци
пы пролетарской партии, нашедшие впослед
ствии дальнейшее развитие в теории и прак
тике большевизма, в работах Ленина—Сталина.

Гаагский конгресс после ожесточенной борь
бы с враждебными И. элементами, группиро
вавшимися вокруг бакунистов, огромным боль

шинством подтвердил резолюцию Лондонской 
конференции по вопросу о политической борьбе 
пролетариата и необходимости политической 
партии рабочего класса, противостоящей всем 
партиям, созданным имущими классами. «Орга
низация пролетариата в политическую пар
тию,—говорилось в резолюции,—необходима 
для обеспечения торжества социальной револю
ции и ее конечной цели—уничтожения классов. 
Объединение рабочих сил, уже достигнутое в 
экономической борьбе, должно также послу
жить в руках этого класса рычагом в борьбе с 
политической властью эксплоататоров. Завоева
ние политической власти становится великой 
задачей пролетариата». По предложению Эн
гельса, подписанному 11 делегатами, в том чис
ле и Марксом, было принято решение о пере
несении Генерального совета в Нью Иорк. В 
США к этому времени сложилась уже сильная 
организация И. В статье «Карл Маркс» Эн
гельс следующим образом объясняет причины 
перенесения И. в США: «Падение Парижской 
Коммуны создало для Интернационала невы
носимое положение. Он был выдвинут на аван
сцену европейской истории в такой момент, ко
гда для него повсюду была отрезана возмож
ность всякого успешного практического дей
ствия. События, поднявшие его до положения 
седьмой великой державы, в то же время не 
позволяли ему мобилизовать и пустить в ход 
свои боевые силы, под страхом верного пора
жения и упадка рабочего движения на целые 
десятилетия. К тому же с разных сторон напи
рали элементы, пытавшиеся использовать так 
быстро выросшую славу Товарищества в целях 
своего личного тщеславия или личного често
любия, не понимая или не учитывая истинного 
положения Интернационала... в виду невоз
можности при всеобщей реакции отвечать по
ставленным ему повышенным требованиям и 
поддерживать всю полноту своей деятельности 
иначе, как ценою ряда жертв, от которых рабо
чее движение должно бы было истечь кровью 
...Интернационал удалился на время со сце
ны, перенеся Генеральный совет в Америку. 
Последствия доказали, как правильно было 
это решение, нередко и в то время и впослед
ствии подвергавшееся осуждению. С одной сто
роны, был положен конец всяким попыткам 
устраивать от имени Интернационала беспо
лезные путчи; с другой стороны, непрекращаю- 
щаяся тесная связь между социалистическими 
рабочими партиями различных стран доказала, 
что пробужденное Интернационалом сознание 
общности интересов и солидарности пролета
риата всех стран может проложить себе дорогу 
даже и без оформленного международного объ
единения, ставшего в тот момент оковами» 
(Энгельс, Карл Маркс, в кн.: Маркс и 
Энгельс, Соч., т. XV, стр. 418).

7ITX. конгресс избрал новый Генеральный 
совет в составе 12 чел. (Ф. Больте, Шнейдер, 
Уорд, Сен-Клер и др.), предоставив ему право 
кооптировать в свой состав еще трех членов. 
Конгресс признал факт дезорганизаторской дея
тельности «Альянса» доказанным и постановил 
исключить из Интернационала Бакунина как 
основателя тайного «Альянса» и Гильома. Под
твердив резолюции Лондонской конференции, 
осудив одновременно «Альянс» и исключив его 
вождей из И., Гаагский конгресс признал анар
хизм несовместимым с пребыванием в И. Раз
гром Парижской Коммуны, поход буржуазии 
всех стран против пролетарских организаций
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и И., реакция, свирепствовавшая в Европе, 
требовали максимального сплочения сил. В 
этих условиях анархизм становился совершен
но нетерпимым внутри И., его пребывание в 
рядах И. граничило с предательством интересов 
пролетариата перед лицом воинствующей реак
ции. Маркс считал поэтому создавшееся поло
жение крайне опасным для И. В письме к Бе
белю Энгельс, указывая на огромные успехи 
рабочего движения после Парижской Комму
ны, писал: «Мы знали отлично, что пузырь 
должен лопнуть. К Интернационалу при
сасывалась всякая шваль. Находившиеся в нем 
сектанты обнаглели, злоупотребляли своей 
принадлежностью к Интернационалу и надея
лись, что им будут дозволены величайшие глу
пости и низости. Мы этого не потерпели... мы 
старались не оттягивать катастрофы, а вывести 
из нее Интернационал чистым и нефальсифи
цированным. В Гааге пузырь лопнул... А если бы 
мы в Гааге выступали примиренчески, если бы 
мы замяли назревший раскол,—каковы бы были 
последствия? Сектанты, т. е. бакунисты, полу
чили бы в свое распоряжение лишний год вре
мени, чтобы совершать во имя Интернационала 
еще бблыпие глупости и мерзости, рабочие са
мых развитых стран отвернулись бы с отвра
щением.. . Вот тогда бы Интернационал действи
тельно погиб, погиб от „единства44» (Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 343).

Маркс и Энгельс считали, что принципиаль
ная борьба с оппортунизмом должна привести 
к организационному разрыву с теми классово
чуждыми элементами, которые тормазят рево
люционное движение пролетариата. Эта не
примиримая позиция Маркса и Энгельса в во
просе борьбы с оппортунизмом является вели
чайшим образцом революционной тактики для 
мирового пролетариата, тактики, обогащенной 
и поднятой на новый уровень Лениным—Ста
линым. Ленин и Сталин дали классические об
разцы того, как применять этот опыт на новых, 
высших ступенях борьбы, борьбы, последова
тельно проводимой большевистской партией 
против народничества, меньшевизма, против 
контрреволюционного троцкизма и сомкнув
шихся с ним правых реставраторов капитализ
ма.—Гаагской конференцией И. фактически за
кончил свое существование. «Начался распад, 
который был неизбежен... Всякое дальнейшее 
усилие вдохнуть новую жизнь было бы глу
постью и бесплодной растратой сил... В старой 
форме он себя пережил» (Энгельс, Письмо 
к Зорге от 12 [и 17]/IX 1874, в кн.: Маркс, 
Избр. соч., т. II, 1935, стр. 497—498). И. 1-й 
выполнил свою историческую миссию и ушел 
со сцены. Генеральный совет просуществовал 
в Нью Норке еще четыре года. Наиболее за
метным результатом его деятельности в пер
вые из этих лет был ряд успехов в борьбе с 
анархизмом в Италии и Испании. В июле 1876 в 
Филадельфии была созвана конференция, при
нявшая решение о роспуске Генерального со
вета и прекращении деятельности И.

Международное рабочее движение под руко
водством Маркса и Энгельса продолжало креп- ■ 
нуть и развиваться. Энгельс, в связи с десяти
летием Парижской Коммуны, писал: «конти
нентальные правительства, которые после па
дения Коммуны своими преследованиями при
нудили Международное товарищество рабочих 
отказаться от своей формальной, внешней орга
низации, эти правительства, которые полагали, 
что смогут сокрушить великое международное 

рабочее движение декретами и исключительны
ми законами,—меньше всего думали о том, чт^о 
спустя десять лет это самое международное 
рабочее движение, более мощное, чем когда бы 
то ни было, охватит рабочий класс не только 
Европы, но и Америки, что общая борьба за 
общие интересы против общего врага свяжет 
рабочих воедино в новый и более широкий... 
Интернационал» (Маркс и Энгельс, 
Соч., т. XV, стр. 552).

VI. Историческое значение И.
Годы борьбы И. (1864—72) приходятся на 

конец эпохи, начавшейся буржуазной револю
цией во Франции (1789) и закончившейся Фран
ко-прусской войной. Это—«эпоха подъема бур
жуазии... восходящая линия буржуазии, эпоха 
буржуазно-демократических движений вооб
ще, буржуазно-национальных в частности, эпо
ха быстрой ломки переживших себя феодаль
но-абсолютистских учреждений» (Ленин, 
Соч., т. XVIII, стр. 108). И. сошел с историче
ской арены в самом начале новой исторической 
эпохи, характеризующейся перерастанием ста
рого капитализма с господством свободной кон
куренции в империализм, когда капитализму 
был нанесен первый удар диктатурой проле
тариата, установившейся на короткий срок во 
Франции в лице Парижской Коммуны. И. 1-й 
принадлежал, как это отмечал Энгельс, старой 
эпохе, но в Парижской Коммуне он успел рас
крыть обоим борющимся классам современного 
общества—буржуазии и пролетариату—их бу
дущее, осуществленное в наше время Великой 
Октябрьской социалистической революцией, от
крывшей новую страницу в истории человече
ства. И. 1-й, созданный великими основопо
ложниками научного социализма—Марксом и 
Энгельсом,—боролся за единство рабочего клас
са. С этой целью он шел во все рабочие органи
зации, вел свою работу в гуще неорганизован
ных пролетариев, стремясь объединить рабочий 
класс против буржуазии в легальных и неле
гальных организациях. И. 1-й отстаивал един
ство пролетариата на принципиальной основе 
марксизма. При своем возникновении И. 1-й, 
опираясь на первоначальную организацию ра
бочего класса, выраставшую из экономиче
ской борьбы пролетариата, сплотил его социа
листические элементы в своих рядах, объеди
нил их программой, зафиксированной в «Учре
дительном манифесте» и «Уставе». Исходя из со
временного им идейно-политического уровня 
рабочего движения, Маркс и Энгельс стреми
лись объединить различные потоки его, отнюдь 
не закрывая глаз на всю разнородность, пе
строту их.

Международное товарищество рабочих долж
но было, по словам Энгельса, объединить в одну 
великую армию все боеспособные силы проле
тариата Европы и Америки. Оно должно было 
иметь такую программу, к-рая не закрывала бы 
дверей английским тред-юнионам, француз
ским, бельгийским, итальянским и испанским 
прудонистам и немецким лассальянцам. Но 
Маркс и Энгельс боролись за единство рабоче
го класса, отнюдь не жертвуя принципами 
марксизма, отнюдь не для примирения этих 
течений, а для борьбы с ними и их разоблаче
ния, для отвоевания масс, для их революцион
ного воспитания на опыте совместной борь
бы, для вооружения их ясной и последователь
ной программой борьбы за диктатуру пролета
риата и социализм.
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В борьбе 1-го Интернационала на два фрон

та—с мелкобуржуазными и квазисоциалисти- 
ческими элементами внутри рабочего движе
ния справа (лассальянство, прудонизм, мад- 
зинизм, реформистский тред-юнионизм и пр.) и 
«слева» (бланкизм, бакунизм и др.)—Генераль
ный совет И., возглавляемый и руководимый 
Марксом и Энгельсом, осуществлял программу 
марксизма. В течение всей деятельности И. его 
конгрессы и Генеральный совет уделяли огром
ное внимание организационному вопросу. В 
острой борьбе с прудонизмом и бакунизмом, 
против децентрализации, организационной рас
плывчатости и раздробленности пролетарского 
движения, против сектантства, за создание мас
совой пролетарской партии Маркс и Энгельс 
«дали основные наброски о партии, как пере
довом отряде пролетариата» (Сталин, Вопро
сы ленинизма, 10 изд., стр. 172). Эти принципы 
впоследствии и послужили фундаментом вели
кого учения Ленина и Сталина о пролетарской 
партии. Централизация и строгая партийная 
дисциплина в сочетании с демократическим по
строением организации—таково было завещание 
И. 1-го в организационном вопросе, восприня
тое и поднятое на высшую ступень в соответст
вии с требованиями новой эпохи большевиками.

Непрерывная борьба Генерального совета 
против агентуры буржуазии внутри рабочего 
движения была вместе с тем борьбой за победу 
марксизма в рабочем движении. И эта победа 
была блестяще одержана Марксом и Энгельсом. 
Преодолевая оппортунизм, сектантство и «ле
вую» фразу, И. 1-й в течение 6—7 лет создал в 
отдельных странах организации, которые стали 
центром организации массового рабочего дви
жения в этих странах. Генеральный совет, под 
непосредственным неустанным руководством 
Маркса, воспитал кадры революционеров-мар
ксистов. Ленин в 1919, в связи с I конгрессом 
3-го Коммунистического интернационала, под
черкнул величайшее историческое значение 
И. 1-го как прямого предшественника Комин
терна. «Он незабываем, он вечен в истории борь
бы рабочих за свое освобождение. Он заложил 
фундамент того здания всемирной социалисти
ческой республики, которое мы имеем теперь 
счастье строить» (Ленин, Соч., т. XXIV, 
стр. 194). Ленин следующим образом характе
ризует роль трех интернационалов в истории 
мировой пролетарской революции. «Первый 
Интернационал (1864—1872) заложил фунда
мент международной организации рабочих для 
подготовки их революционного натиска на ка
питал. Второй Интернационал (1889—1914) был 
международной организацией пролетарского 
движения, рост которого пошел вширь, что 
не обошлось без временного понижения высоты 
революционного уровня, без временного уси
ления оппортунизма, приведшего в конце-кон- 
цов к позорному краху этого Интернационала... 
Третий Интернационал воспринял плоды работ 
2-го Интернационала, отсек его оппортунисти
ческую, социал-шовинистскую, буржуазную и 
мелкобуржуазную скверну и начал осу
ществлять диктатуру пролетариата... ха
рактернейшая черта этого Интернационала, 
его призвание: выполнить, провести в жизнь 
заветы марксизма и осуществить вековые идеа
лы социализма и рабочего движения... Между
народный союз партий, руководящих самым 
революционным движением в мире, движением 
пролетариата к свержению ига капитала, имеет 
теперь под собой невиданную по прочности 

базу: несколько Советских респуб
лик, которые в международном масштабе во
площают в жизнь диктатуру пролетариата, его 
победу над капитализмом» (Ленин, Соч., 
том XXIV, стр. 247—248). «В течение десяти 
лет Интернационал господствовал,—писал Эн
гельс,—над одной стороной европейской исто
рии—именно той стороной, в которой зало
жено будущее, и он может с гордостью огля
нуться на свою работу... Я думаю, что следую
щий Интернационал... будет чисто коммуни
стическим» (Энгельс, Письмо к Зорге от 
12 [—17J/IX 1874, в кн.: Маркс и Эн
гельс, Соч., т. XXVI, стр. 374).—Итогом 
деятельности И. 1-го было установление геге
монии марксизма в рабочем движении, победа 
его над всевозможными мелкобуржуазными 
формами социализма и антипролетарскими те
чениями, установление самостоятельной линии 
политической и экономической борьбы проле
тариата. «В начале первого периода (1848— 
1871.—Ред.),—указывает Ленин,—учение Мар
кса отнюдь не господствует. Оно—лишь одна 
из чрезвычайно многочисленных фракций или 
течений социализма... К концу первого перио
да..., периода бурь и революций, домарксовский 
социализм умирает. Рождаются самостоя
тельные пролетарские партии: первый 
Интернационал (1864—1872) и германская 
социал-демократия» (Ленин, Соч., т. XVI, 
стр. 331 и 332).

Основная работа по статье произведена
С. Гольденберг.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. XIII, 
ч. 1. Статьи, корреспонденции, документы Интернациона
ла 1864—1870, [М.], 1936; и х ж е, Письма. Сборник из
бранных писем, ред. и прим. В. Адоратского, 4 издание, 
М.—Л., 1932; их же, Переписка 1861—1867, Соч., 
т. XXIII, М., 1932; их ж е, Переписка 1868 — 1883, 
Соч., т. XXIV, М.—Л., 1931;их же, т. XV, М., 1935, 
т. XXV, [Л.], 1934, т. XXVI, [М.], 1935;Письма I. Ф. 
Беккера,!. Дицгена, Ф. Энгельса. К. Маркса и др. к Ф.А. 
Зорге и др., с предисл. Н. Ленина, СПБ, 1907; Маркс
K. , Гражданская война во Франции, в кн.: Маркс К., 
Избр. произведения, под ред. В. В. Адоратского, 
т. II, [М.] ,1935; Маркс К. и Энгельс Ф., Письма к
A. Бебелю и др., «Архив Маркса и Энгельса», под ред.
B. Адоратского, т. I (VI),М., 1933; Ленин В. И., Соч., 
3 изд., Л.—М., 1935—36, т. I («Фридрих Энгельс»), 
т. XVI («Исторические судьбы учения Карла Маркса»), 
т. XXIV («Третий Интернационал и его место в истории»); 
С т а л и н И. В., Вопросы ленинизма, 10 изд., [М.], 1937; 
его же, Анархизм или социализм, в кн.: Б е р и я Л., 
К вопросу об истории большевистских организаций в 
Закавказьи, [Л.], 1936, стр. 61 и 62; Беседа товарища 
Сталина с ... г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 г., [М.], 
1936; Отчет Маркса Гаагскому Конгрессу, Документы 
Маркса, «Большевик», 1933, № 6, и 1935, №22, «Комму
нистический Интернационал», 1934, № 29; Основание 
Первого Интернационала, сентябрь—ноябрь 1864 г., 
[M.J, 1934 (Первый Интернационал в документах, под 
ред. В. Адоратского, М. Зоркого и Ф. Ротштейна); 
Базельский конгресс Первого Интернационала 6—11 сен
тября 1869, ИМЭЛ, [М.], 1934; Лондонская конференция 
1-го Интернационала, ИМЭЛ, [М.], 1936.

Протоколы конгрессов и документы И.: Congrds ouv- 
rier de 1’Association Internationale des travailleurs, tenu 
й Geneve du 3 au 8 septembre 1866, Geneve, 1866; Compte 
rendu du Congr6s de Lausanne de 1’Association interna
tionale des travailleurs, partie 1—2, Chau-de Fonds, 1867; 
Compte rendu officiel [du Congr£s de Bruxelles de 1’Asso- 
clatlon Internationale des travailleurs 6—30 sept. 1868], 
Bruxelles, 1868; Compte rendu du IV-e congrds internatio
nal, tenu й Вй1е, en sept. 1869, Bruxelles, [1869]; Verhand- 
lungen des IV Congresses des Internationalen Arbeiter- 
Bundes In Basel,... sept. 1869, Basel, 1869; Beschliisse 
der Delegiertenkonferenz der internationalen Arbeiter- 
Assozlation, abgehalten zu London von 17 bis 23 Sept. 
1871, Lpz., [1871] (Separatabdruck aus dem «Volksstaat»); 
L’Alliance de la democratic socialiste et 1’Association 
Internationale des travailleurs (Rapports et documents 
publics par ordre du Congr^s international de la Haye), 
Londres, 1873; Adress and provisional rules of the Wor
kingmen’s international association, Sept. 28, 1864...,
L. , 1864; Les pr£tendues scissions dans 1’Internatio- 
nal (Circulaire priv6e du Conseil General de 1’Asso
ciation internationale des travailleurs), Geneve, 1872



721 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-Й 722
(текст написан Марксом); L’alliance de la d6mocratie 
socialiste et 1’Association internationale, 1873.—Истор. 
работы: Eichhoff W., Die Internationale Arbei- 
ter-Assoclation (IhreGrtindung, Organisation...), В.» 1868; 
Jaeckh G., Die Internationale, Lpz., 1904; Meh- 
ring F., Geschichte der deutschen Sozialdemokratle, 
Bd III, 2 Aufl., Stuttgart, 1903; M eh ring F-, Karl 
Marx (Geschichte seines Lebens), 3 Aufl., Lpz., 1920.— 
Периодические издания 1-го Интернационала: «The 
Workman’s advocate», 1865; «The Commonwealth»; «The 
Beehive», L., 1864—70; «Egalit6», Gendve (романская 
секция Швейцарии), 1869—72; «La Emancipacion» 
(Испания), 1871—73; «L’Internatlonale» (Бельгия), 1869— 
1873; «Socialisten» (Дания), 1871—73; «DerVorbote» (под 
ред. И. Ф. Беккера), 1866—1874.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-Й. Содержание:
I. Возникновение И. 2-го...................................... 723
II. Довоенный И. 2-й................................................ 727

III. Мировая империалистическая война и крах
И. 2-го................................................................... 761

IV. Интернационал 2-й в послевоенный период . . 769
Интернационал 2-й — Международное объе

динение рабочих организаций в 1889—1914, 
распавшееся в период мировой империалисти
ческой войны в результате своего политическо
го банкротства и измены классовым интересам 
пролетариата, вызванных ростом и победой в 
его рядах оппортунизма, реформизма и социал- 
шовинизма, к-рые прикрывались центристским 
руководством И. 2-го. В послевоенный период, 
восстановленный под названием «Социалистиче
ский рабочий Интернационал», И. 2-й является 
организацией оппортунистического, реформист
ского крыла в рабочем движении, созданной 
в противовес революционному объединению 
коммунистических партий—Коминтерну.

Ленин в 1915 след. обр. характеризовал пе
риод возникновения и деятельности довоенного 
И. 2-го: «Была эпоха сравнительно „мирного" 
капитализма, когда он вполне победил феода
лизм в передовых странах Европы и мог раз
виваться наиболее—с равнительн о—спо
койно и плавно, „мирно" расширяясь на гро
мадные еще области незанятых земель и невтя
нутых окончательно в капиталистический во
доворот стран. Конечно, и в эту эпоху, при
близительно отмечаемую годами 1871—1914, 
„мирный" капитализм создавал условия жизни, 
весьма и весьма далекие от настоящего „мира" 
как в военном, так и в общеклассовом смысле. 
Для °/io населения передовых стран, для сотен 
миллионов населения колоний и отсталых 
стран эта эпоха была не „миром", а гнетом, му
чением, ужасом, который был, пожалуй, тем 
ужаснее, что казался „ужасом без конца"»; Ле
нин указывает, что «эта эпоха миновала без
возвратно, она заменилась эпохой сравнитель
но гораздо более порывистой, скачкообразной, 
катастрофичной, конфликтной, когда для мас
сы населения типичным становится не столько 
„ужас без конца", сколько „конец с ужасом"» 
(Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 354).

Основной задачей, стоявшей перед рабочим 
движением в 80-х и 90-х гг., было создание и 
укрепление массовых рабочих организаций, 
с.-д. партий, профсоюзов, кооперативов и т. п., 
распространение, как указывал Ленин, идей 
марксизма «вширь». На первом этапе своей 
деятельности эта задача И. 2-м в основном 
выполнялась, и он сыграл в целом большую 
роль в объединении сил рабочего класса, осо
бенно в тот период, когда еще был жив Энгельс, 
принимавший самое близкое участие в руко
водстве И. 2-м. Но уже с самого начала су
ществования И. 2-го в нем возникло оппорту
нистическое крыло, все более усиливавшееся и 
фактически установившее свое господство в 
И. 2-м. Особенно быстро усиление оппортуниз
ма происходило с начала 20 в., когда наступил 

период империализма—«канун социалистиче
ской революции» (Ленин, Соч., т. XIX > 
стр. 71),—приведшего к невиданному обостре
нию всех противоречий капитализма и поста
вившего в порядок дня вопрос о захвате рабо
чим классом власти. «Между Марксом—Энгель
сом, с одной стороны, и Лениным—с другой, 
лежит целая полоса господства оппортунизма 
2-го Интернационала. В интересах точности я 
должен добавить, что речь идет здесь не о фор
мальном господстве оппортунизма, а лишь о 
фактическом его господстве. Формально ва 
главе 2-го Интернационала стояли „правовер
ные" марксисты, „ортодоксы" — Каутский и 
другие. На деле, однако, основная работа 
2-го Интернационала велась по линии оппор
тунизма. Оппортунисты приспособлялись к 
буржуазии в силу своей приспособленческой, 
мелкобуржуазной природы,—„ортодоксы" же 
в свою очередь приспособлялись к оппортуни
стам в интересах „сохранения единства" с оппор
тунистами, в интересах „мира в партии". В 
результате получалось господство оппорту
низма, ибо цепь между политикой буржуазии 
и политикой „ортодоксов" оказывалась замкну
той» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 7—8). Социал-демократические партии 
превращались, по словам Сталина, «в партии 
„блока" интересов пролетариата и мелкой бур
жуазии», и основной тон в с.-д. партиях ста
ли задавать «центристы», пытавшиеся прими
рить мелкую буржуазию и пролетариат, реви
зионизм и марксизм.

Партии И. 2-го, по словам Сталина, «обра
стали жиром» и не хотели думать серьезно а 
революции, о диктатуре пролетариата, о рево
люционном воспитании масс. В результате ру
ководство И. 2-го и национальных с.-д. пар
тий все более отходило от революц. марксизма, 
пока, наконец, окончательно не порвало с ним. 
«Вместо цельной революционной теории—про
тиворечивые теоретические положения и об
рывки теории, оторванные от живой револю
ционной борьбы масс и превратившиеся в об
ветшалые догмы. Для виду, конечно, вспомина
ли о теории Маркса, но для того, чтобы выхо
лостить из нее живую революционную душу.

Вместо революционной политики—дряблой 
филистерство и трезвенное политиканство, пар
ламентская дипломатия и парламентские ком
бинации. Для виду, конечно, принимались „ре
волюционные" решения и лозунги, но для того, 
чтобы положить их под сукно.—Вместо воспи
тания и обучения партии правильной револю
ционной тактике на собственных ошибках— 
тщательный обход наболевших вопросов, их 
затушевывание и замазывание. Для виду, ко
нечно, не прочь были поговорить о больных 
вопросах, но для того, чтобы кончить дело ка
кой-либо „каучуковой" резолюцией.—Вот ка
кова была физиономия 2-го Интернационала, 
его метод работы, его арсенал» (Сталин, там 
же, стр. 8).

Теоретики И. 2-го извратили марксизм, под
менив живую революционную теорию Маркса 
мертвыми догмами: будто пролетариат не мо
жет и не должен брать власть, если он не яв
ляется сам большинством в стране; будто про
летариат должен сперва подготовить в усло
виях капитализма достаточное количество впол
не зрелых культурных и административных 
кадров и лишь потом ставить вопрос о власти; 
будто вооруженное восстание и всеобщая поли
тическая забастовка не приемлемы для проле-
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тариата, а главной формой классовой борьбы 
является парламентская борьба; будто кресть
янство является сплошной реакционной массой 
и не может быть союзником пролетариата и т. д. 
Победоносная практика пролетарской револю
ции и построение социализма в СССР разбили 
и опровергли эти догмы И. 2-го. Этими догмами 
руководство И. 2-го прикрывало полный свой 
отказ от конечной цели пролетариата—сверже
ния капитализма и построения коммунистиче
ского общества. Понятно, что когда наступила 
новая полоса империалистических войн и про
летарских революций, методы борьбы И. 2-го 
оказались бессильными перед всесилием финан
сового капитала. Лидеры с.-д-тии—и оппорту
нисты и центристы,—когда началась мировая 
империалистич. война, позорно предали рабо
чий класс и перешли на сторону буржуазии.

«Честь генеральной проверки и генеральной 
чистки авгиевых конюшен 2-го Интернациона
ла выпала на долю ленинизма» (Сталин, 
там же, стр. 9). Большевизм, оформившийся в 
1903, с первых же дней выступил и на между
народной арене как единственно последователь
ный борец против оппортунизма. Еще до это
го, в 90-х гг., Ленин первый поднял знамя борь
бы против русского и международного реви
зионизма—«легального марксизма», экономиз
ма, бернштейнианства и др. Ленин и больше
вики, решительно разорвав с оппортунистами 
и центристами-примиренцами в РСДРП, боро
лись за объединение левых элементов в зап.- 
европейских с.-д. партиях, давая им образец 
политики по отношению к «своим» оппортуни
стам и центристам и толкая их на раскол с 
оппортунизмом и центризмом. Слабость этих 
левых элементов, их серьезные политические и 
теоретические ошибки полуменыпевистского 
характера были причиной того, что произвести 
раскол и организовать новый подлинно рево
люционный Ицтернационал удалось лишь после 
первой империалистич. войны и победы Вели
кой Октябрьской социалистической революции 
в России. В 1919 Лениным и Сталиным был со
здан 3-й Коммунистический И., верный заветам 
Маркса и Энгельса, объединяющий на платформе 
марксизма-ленинизма международное револю
ционное движение.—Ленин, характеризуя три 
И., следующим образом определяет роль И. 2-го 
в истории мирового пролетарского движения: 
«Первый Интернационал (1864—1872) заложил 
фундамент международной организации рабо
чих для подготовки их революционного натиска 
на капитал. Второй Интернационал (1889— 
1914) был международной организацией про
летарского движения, рост которого пошел 
вширь, что не обошлось без временного по
нижения высоты революционного уровня, без 
временного усиления оппортунизма, привед
шего в конце концов к позорному краху этого 
Интернационала... Третий Интернационал вос
принял плоды работ 2-го Интернационала, от
сек его оппортунистическую, социал-шовинист- 
скую, буржуазную и мелкобуржуазную сквер
ну и начал осуществлять диктатуру 
пролетариата... характернейшая черта этого 
Интернационала, его призвание: выполнить, 
провести в жизнь заветы марксизма и осущест
вить вековые идеалы социализма и рабочего дви
жения» (Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 247).

I. Возникновение И. 2-го.
Период между прекращением деятельности 

И. 1-го и возникновением И. 2-го характери

зуется завершением развития домонополистич. 
стадии капитализма и началом зарождения эле
ментов последней его стадии—империализма. 
В политич. отношении он характеризуется за
вершением процесса образования националь
ных буржуазных государств (воссоединение 
Германии и Италии, упрочение республики во 
Франции). Капиталистические страны вступи
ли в полосу сравнительно мирного развития, 
«когда катастрофические противоречия импе
риализма не успели еще вскрыться с полной 
очевидностью, когда экономические стачки ра
бочих и профсоюзы развивались более или ме
нее „нормально", когда избирательная борьба 
и парламентские фракции давали „головокру
жительные" успехи, когда легальные формы 
борьбы превозносились до небес и легально
стью думали „убить" капитализм» (Сталин, 
Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 8).

Наступившая после поражения Парижской 
Коммуны реакция, преследование рабочих ор
ганизаций во всей Европе (исключительный за
кон против социалистов в Германии, запреще
ние И. 1-го во Франции,Германии, Бельгии и др. 
государствах) лишь временно задержали раз
витие рабочего и социалистич. движения. Идея 
интернациональной организации пролетариата 
продолжала жить среди передовых элементов 
рабочего класса. Ко второй половине 80-х го
дов вырастает массовое рабочее движение. 
В условиях роста и углубления социальных 
противоречий марксизм завоевывает все более 
широкие круги в рабочем движении. В истории 
международной социал-демократии этот второй 
период есть «период образования, роста и воз
мужания массовых социалистических партий 
классового, пролетарского состава» (Ленин, 
Соч., т. XVI, стр. 545). Характерным для него 
является «громадное распространение социа
лизма вширь, невиданный рост всяческих ор
ганизаций пролетариата, всесторонняя подго
товка его на самых различных поприщах к вы
полнению им великой всемирно-исторической 
цели» (Ленин, там же).

Одной из основных причин распада И. 1-го 
было отсутствие массовых национальных со
циалистич. партий. К 80-м гг. таковые же были 
созданы в крупнейших странах Европы. Во 
Франции в 1880 под руководством Геда и Ла- 
фарга организовалась рабочая партия, разме
жевавшаяся с поссибилистами (см.), в Бель
гии в 1879—бельгийская социалистич. партия, 
в Австрии в 1888 на Гайнфельдском партейтаге 
произошло объединение с.-д. групп. В Англии 
в 1886 оформилась так наз. с.-д. федерация, 
правда, малочисленная, но развившая боль
шую агитационно-пропагандистскую деятель
ность. С.-д. организации возникли и в других 
странах—Италии, Испании, Швейцарии, Шве
ции, Дании и др. Главную роль в рабочем 
движении играла немецкая с.-д. партия, к-рая 
росла и крепла, несмотря на «исключительный 
закон» против социалистов, и, благодаря руко
водству Маркса, а после его смерти—Энгель
са, умело сочетала легальные и нелегальные 
средства борьбы. На выборах 1887 за находя
щуюся в подлольи с.-д. партию было подано 
763 тыс. голосов. Широчайший размах получи
ло профессиональное, а также кооперативное 
движение. Национальная федерация тред-юни
онов в Англии насчитывала к моменту органи
зации И. 2-го свыше 800тыс. чел., бельгийская 
рабочая партия—ок. 150 тыс. В этот же период 
марксизм устанавливает свою идейную гегемо-
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нию в рабочем движении большинства стран, 
вытесняя мелкобуржуазные течения, вроде пру
донизма, бланкизма, анархизма и т. п. Между 
1-ми 2-м Интернационалами был ряд попыток 
возродить Интернационал. Так, были созваны: 
конгресс в Генте в 1877, конгрессы в Лондоне 
и Хуре в 1881, Парижские социалистич. кон
ференции в 1883 и 1886, Международный рабо
чий конгресс в Лондоне в 1888. Но большин
ство всех попыток воссоздания интернацио
нала исходило из кругов, враждебных марк
сизму,—от анархистов, поссибилистов и др., 
стремившихся взять руководство рабочим дви
жением в свои руки. Несколько иное положе
ние занимают конгрессы в Генте (1877) и Хуре 
(1881), хотя и они не имели большого значения 
для судеб Интернационала. Конгресс в Ген
те был созван в сентябре 1877; на нем были 
представлены почти все страны Европы и Аме
рики. Значение конгресса, как подчеркивал 
Маркс, состояло в изоляции анархистов. В 
принятых резолюциях по вопросу о политич. 
партии, о международной солидарности уста
навливалось, что договор солидарности «не мо
жет быть заключен между организациями, вы
двигающими различные принципы и средства 
борьбы», и что «социальное освобождение неот
делимо от политического освобождения..., что 
пролетариат, организованный в отдельную пар
тию, противостоящую всем остальным партиям, 
составляемым господствующими классами, дол
жен использовать все политические средства, 
направленные к социальному освобождению».

Другой международный конгресс, созван
ный по инициативе бельгийской социалисти
ческой партии, состоялся в Хуре (Швейца
рия) в 1881. На этом конгрессе анархисты 
не участвовали. Заслушав доклады о состоя
нии рабочего социалистич. движения в разных 
странах, конгресс констатировал, что еще не со
зданы предпосылки для создания социалистич. 
интернационала. Конгресс признал возможным 
восстановление Интернационала в недалеком 
будущем и поручил франц, рабочей партии под
готовить созыв следующего международного 
конгресса в Париже в 1889, т. е. только через 
8 лет. Рост влияния марксизма особенно ярко 
выразился в поражении тред-юнионизма на 
поссибилистском Международном рабочем кон
грессе в Лондоне в 1889. Конгресс, созванный 
по инициативе реакционных лидеров англ, 
тред-юнионов, был подобран так, что на него 
не смогли попасть представители сильнейших 
с.-д. партий—Германии, Австрии и др. Вопре
ки тред-юнионистам, конгрессом была принята 
резолюция о необходимости создания самостоя
тельных политических рабочих партий. Одно
временно с этим было постановлено создать 
объединение этих национальных партий в виде 
международных конгрессов, к-рые должны бы
ли собираться каждый год. Но это формальное 
и наскоро импровизированное образование 
Интернационала быстро потерпело крах.

Энгельс боролся против попыток создания 
нового И., исходящих из рядов противников 
марксизма. Маркс и Энгельс считали, что но
вый И. должен быть И. действия. Энгельс писал: 
«я думаю, что следующий Интернационал... 
будет чисто коммунистическим» (Энгельс, 
Письмо к Зорге от 12 [—17] сентября 1874, в 
кн.: Маркс и Энгель с, Соч., т. XXVI, 
стр. 374). Он делал все необходимое для того, 
чтобы идеи научного социализма овладели 
массами. В эти годы Энгельс издал второй том 

«Капитала», работал над третьим томом, издал 
и несколько раз переиздавал «Анти-Дюринга», 
написал «Диалектику природы», издал: «Люд
виг Фейербах», «Происхождение семьи, част
ной собственности и государства»; редактиро
вал перевод первого тома «Капитала» на англ, 
яз., следил за всеми популярными изданиями 
«Капитала». В период между Интернационала
ми Энгельс вел активную борьбу со всеми на
правлениями домарксового мелкобуржуазного 
социализма — с прудонизмом Мюльбергера, 
бланкистами, бакунистами, лассальянцами, 
тред-юнионистами, с мелкобуржуазными реак
ционными теориями Генри Джорджа, социал- 
филантропизмом Гехберга, оживлением школ
ки Родбертуса в 80-х гг. и т. д. Все это должно 
было обеспечить создание нового И. как И. 
подлинно марксистского, коммунистического.

Энгельс активно боролся за организацию 
массовых социалистич. партий в каждой отдель
ной стране. Он всячески помогал германской 
социал-демократии в борьбе с правыми элемен
тами из фракции рейхстага (Ауэр и Шиппель) 
и с сектантским оппортунизмом группы «моло
дых». Маркс и Энгельс оказали громадную по
мощь немецким социал-демократам, разоблачив 
гехберговский план ликвидации пролетарской 
партии и противопоставив ему подлинные ос
новы пролетарской стратегии и тактики; они 
направляли линию ЦО «Социал-демократ», ра
зоблачали ошибки германской с.-д. партии в 
экономии, вопросах (голосование за покрови
тельственные пошлины, табачную монополию, 
огосударствление железных дорог, социальные 
реформы Бисмарка). Маркс и Энгельс крити
ковали примиренчество В. Либкнехта, помо
гали созданию массовой партии во Франции, 
участвовали в выработке программы «рабочей 
партии», поддержали партию во время борьбы 
и раскола с поссибилистами, следили за работой 
печатного органа партии «Социалист», помо
гали вскрыть тактич. ошибки на выборах и пр. 
Энгельс положил много энергии на создание 
массовой партии в Англии. Так, путем даль
нейшего развития и пропаганды марксизма, 
путем разоблачения антимарксистских эле
ментов, руководя созданием массовых политич. 
партий, подготовлял Энгельс новый интерна
ционал.—Когда поссибилисты пытались созвать 
в 1889 мировой социалистич. конгресс под 
своим руководством, Энгельс решил взять ини
циативу в свои руки. Так как конгрессы франц, 
социалистов в Труа, а синдикалистов в Бордо 
дали полномочие на созыв конгресса в Париже 
в 1889 франц, марксистам, а поссибилисты 
ссылались на Лондонский конгресс, поручив
ший созыв им,то, по предложению Энгельса, пар
ламентская фракция германской социал-демо
кратии созвала согласительную конференцию 
в Гааге для выработки условий созыва единого 
конгресса. Поссибилисты на конференцию не 
явились и стали подготовлять свой конгресс. 
Тогда Энгельс, разоблачив в двух памфлетах 
раскольническую роль поссибилистов, пред
ложил гедиетам созвать конгресс, к чему при
соединилась, под давлением Энгельса, и гер
манская с.-д-тия. Благодаря Энгельсу Па
рижский конгресс был созван на основе борь- 
бына два фронта—против анархистов «слева» 
и правых оппортунистов. Ближайшим помощ
ником его в борьбе за марксистский конгресс 
была дочь Маркса Элеонора Маркс-Эвелинг, 
к-рая гл. обр. вербовала сторонников марк
систского конгресса среди англичан.
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II. Довоенный И. 2-й.

Парижский конгресс. Первый Кон
гресс И. 2-го—Международный рабочий кон
гресс— был созван в Париже 14/VII 1889, 
в столетнюю годовщину взятия Бастилии (про
должался до 20/VII). На нем присутствовало 
395 делегатов; по выражению Энгельса, была 
представлена «вся Европа»—французы, немцы, 
англичане, бельгийцы, австрийцы, венгерцы, 
голландцы, русские, шведы, норвежцы, датча
не, швейцарцы, поляки, испанцы, румыны, пор
тугальцы, чехи, болгары,—американцы и др. 
На конгрессе от русских с.-д. присутствовал, 
между прочим, Плеханов, к-рый провозгласил: 
«Революционное движение в России может вос
торжествовать только как революционное дви
жение рабочих. Другого выхода у нас нет и 
быть не может». Конгресс, несмотря на разно
образный состав его участников, стоял во всех 
существенных вопросах на почве марксизма. 
Самый созыв его стал возможен благодаря той 
борьбе, к-рую вели, под непосредственным ру
ководством Энгельса, социал-демократы Гер
мании и «коллективисты» (марксисты) Фран
ции против французских поссибилистов (см.) и 
либеральных англ, тред-юнионистов, пытав
шихся захватить гегемонию в рабочем движе
нии и создать международное объединение на 
основе антимарксистской программы. Соотно
шение сил между состоявшимися одновременно 
в Париже двумя съездами—марксистским и 
поссибилистским—показало, что создание ра
бочих партий в странах Европы шло на основе 
марксизма. Поссибилистский конгресс прова
лился, на нем присутствовали только предста
вители правого оппортунистического крыла 
французского рабочего движения, незначитель
ное число английских тред-юнионистов и не
которых других организаций; ни одна крупная 
иностранная партия не была представлена.

Открывая Парижский конгресс, Лафарг под
черкнул его социалистич. характер. Конгресс 
провел решительную борьбу против оппорту
низма—против конгресса поссибилистов и тех 
своих делегатов, к-рые готовы были капитули
ровать перед ними. Не менее важное значение 
имела борьба против незначительной группы 
анархистов, к-рая пыталась сорвать работу 
конгресса, выступая по всем основным вопро
сам против марксистского большинства. По 
вопросу об объединении с конгрессом посси
билистов на марксистском конгрессе были пред
ставлены 3 резолюции. Первая—за безусловное 
объединение—была внесена от имени голланд
ской делегации Ньювенгуисом и поддержана, 
с одной стороны, анархистами, с другой—от
крытыми сторонниками ’поссибилистов (бель
гийцы и др.). Вторая резолюция была внесена 
марсельским делегатом Трессо; она по прин
ципиальным соображениям отвергала объеди
нение с поссибилистами как с людьми, «ко
торые уже давно идут рука-об-руку со злей
шими врагами рабочего класса—оппортуни
стами и буржуазными радикалами» (Proto- 
koll des Internationalen Arbeiter-Kongresses zu 
Paris,... vom 14 bis 20 Juli 1889, Ntirnberg, 
1890, стр. 17). Третья резолюция, предложен
ная Либкнехтом, имела примиренческий харак
тер и была принята конгрессом благодаря 
влиянию немецкой делегации. Однако прими
ренческие усилия Либкнехта оказались бес
плодными благодаря раскольнической полити
ке поссибилистов.
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По основному вопросу порядка дня—о рабо

чем законодательстве—конгресс принял резо
люцию, в к-рой говорится, что «освобождение 
труда и человечества может исходить лишь от 
классово и интернационально организован
ного пролетариата, который завоевал для себя 
политическую власть с целью добиться экспро
приации капитализма и осуществить захват 
обществом средств производства» (там же, 
стр. 121). Таким образом, Парижский кон
гресс, ~ проходивший под влиянием Энгельса, 
со всей ясностью говорил о завоевании проле
тариатом политической власти в целях экс
проприации буржуазии и построения социа
лизма. Но в дальнейшем, по мере того как 
шло перерождение И. 2-го, это основное поло
жение марксизма постепенно отодвигалось в 
сторону; Копенгагенский конгресс в 1910 от
верг подавляющим большинством голосов пред
ложение Ленина указать в резолюции (по ко
оперативному вопросу) на неизбежность экс
проприации буржуазии, причем Жорес заявил, 
что еще не известно, дойдет ли дело до экспро
приации.—Резолюция Парижского конгресса, 
указывая, что «обязанностью рабочих всех 
стран является борьба всеми находящимися в 
^распоряжении средствами против социаль
ной системы, которая угнетает их и вообще 
угрожает свободному развитию человечества» 
(там же, стр. 122), подчеркнула как наиболее 
неотложную задачу расширение политических 
прав рабочего класса и «установление действи
тельного рабочего законодательства во всех 
странах, где господствует капиталистический 
процесс производства». В числе основных тре
бований резолюция указывает: 8-часовой рабо
чий день, запрещение детского труда до 14 лет, 
6-часовой рабочий день для подростков, регу
лирование ночного труда, регулирование труда 
женщин и т. д. В прениях указывалось, что 
рабочее законодательство, улучшая положение 
рабочих, не является, однако, самоцелью, что 
борьба за социальное законодательство облег
чит с.-д. партиям руководство массами и при
влечение их на сторону социализма.
►- По предложению делегата союза француз
ских синдикатов—Лавиня—съезд принял ре
золюцию об объявлении 1 Мая днем между
народной пролетарской манифестации. Учиты
вая, что демонстрация с требованием 8-часового 
рабочего дня была назначена конгрессом аме
риканской федерации труда на 1 Мая 1890, 
резолюция объявила этот день днем между
народной демонстрации. Резолюция о 1 Мае 
была принята единогласно при воздержании 
бельгийцев и Плеханова; последний, не поняв 
всемирно-исторического значения решения кон
гресса, сослался на невозможность при суще
ствующих в России условиях устроить 1 Мая 
демонстрацию. Это решение имело всемирно- 
историческое значение; первомайский празд
ник стал с этого момента традиционным празд
ником революционного пролетариата. За не
достатком времени была принята без прений 
резолюция «об отмене постоянных армий и за 
всеобщее вооружение народа», в к-рой подчер
кивалась связь войны с капитализмом и ука
зывалось, что «война... только тогда исчезнет, 
когда капиталистический способ производства 
уступит место свободному труду и междуна
родному торжеству социализма» (там же, 
стр. 120).

Таким образом, Парижский конгресс, про
ходивший под непосредственным ^влиянием
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Энгельса, в большинстве случаев исходил из 
основных принципов марксизма, от которых 
в дальнейшем И. 2-й полностью отказался. 
Анархисты и поссибилисты потерпели реши
тельное поражение, анархисты были изгнаны 
из конгресса. Парижский конгресс положил 
начало периодическим интернациональным кон
грессам и возобновившейся на основании этих 
конгрессов международной организации рабо
чего движения. Но уже на этом конгрессе 
выявились зародыши оппортунизма в среде 
руководящих кругов И. 2-го, приведшие впо
следствии к его оппортунистическому перерож
дению. Так, по отношению к поссибилистам 
было проявлено примиренчество—они не были 
исключены из И. 2-го. Имели место оппорту
нистические выступления со стороны англичан 
и американцев, не нашедшие отпора на конгрес
се. Кейр Гарди говорил, что 8-часовой рабо
чий день больше значит, чем «все революции», 
и что нельзя ничего хорошего ждать от «кро
вавой революции» (там же, стр. 50). Бебель, 
неправильно ставивший вопрос о значении 
рабочего законодательства и борьбы за 8-ча
совой рабочий день, недооценивал значения 
революционной теории. В этом сказывался от
рыв теории от практики, что представляло, по 
словам Сталина, характерную черту И. 2-го.

Под влиянием Парижского конгресса созна
ние необходимости международной организа
ции проникло в новые слои рабочих. В част
ности Ливерпульский съезд тред-юнионов в 
1890, отменив решение предшествующего съез
да, постановил участвовать в международном 
рабочем конгрессе в 1891. Этим воспользова
лись бельгийские социалисты, получившие от 
поссибилистов мандат на созыв международ
ного поссибилистского конгресса в Брюссе
ле в 1891, чтобы пригласить на этот конгресс 
англ, тред-юнионы. Энгельс считал чрезвы
чайно важным, чтобы «новые английские тред- 
юнионы», объединявшие преимущественно не
квалифицированных и чернорабочих, «с их 
прекрасным человеческим материалом, еще не 
вполне устойчивым, но честным и разумным», 
пришли в контакт на международном съезде с 
французскими коллективистами и немецкими 
социал-демократами [см. Энгельс, Между
народный рабочий конгресс 1891 г. (Брюссель), 
в кн.: Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, 
ч. 2, стр. 142]. Но надо было показать рабо
чим, что действительными виновниками созы
ва двух соперничавших между собой между
народных конгрессов являются поссибилисты, 
что они срывают единство рабочего движения. 
Советуя поэтому соц.-демократам взять ини
циативу слияния обоих конгрессов в свои ру
ки, Энгельс подчеркивал, что условием успеха 
этой гибкой тактики остается непримиримость 
в принципиальных вопросах. На созванной 
по инициативе марксистов в Галле предвари
тельной согласительной конференции поссиби
листы, позиции к-рых за последний год еще 
более ослабели, в особенности благодаря их 
отказу участвовать в первомайской демонстра
ции, вынуждены были принять предложенные 
марксистами условия для созыва единого ме
ждународного конгресса.

Брюссельский конгресс (10—23/VIII 
1891), на к-ром участвовали 380 делегатов Евро
пы и США, явился конгрессом собирания 
пролетарских сил. Оценивая его значение, Эн
гельс особенно подчеркнул, что на нем были 
«широко открыты двери для английских тред- 

юнионов», которым при этом «с нашей стороны 
не было сделано никаких уступок» [Энгельс, 
О Брюссельском конгрессе и о положении в 
Европе (Из письма к Лафаргу), в кн.: Маркс 
и Э н г е л ь c,Co4.,t.XVI, ч. 2, стр. 144]. В центре 
дискуссии стояли вопросы о профсоюзах, стач
ках и борьбе против войны. Вопрос об изби
рательной тактике, в частности об отношении 
к буржуазным партиям, был лишь затронут при 
обсуждении резолюции о рабочем законодатель
стве, т. к. немецкая делегация высказалась 
против включения этого вопроса в программу 
конгресса, считая, что он «просто не подлежит 
обсуждению на международном конгрессе, 
ибо решающим для него является экономиче
ское и политическое развитие отдельных стран, 
о чем могут судить лишь товарищи соответ
ствующих стран» (Verhandlungen und Ве- 
schliisse des Internationalen Arbeiter-Kongresses 
zu Brussel, 16.—22. August 1891, Berlin, 1893, 
стр. 4). Между тем, именно в Германии после 
падения «исключительного закона» против со
циалистов (1890) уже обнаружилось зарождение 
ревизионизма (выступление Фольмара), к-рый 
вскоре стал международным явлением. Зароды
ши оппортунизма и реформизма выявились и на 
конгрессе, в частности по профсоюзному вопро
су. Французское и английское большинство 
делегатов предложило образовать международ
ную профсоюзную организацию; немецкая же 
часть высказалась против международного объ
единения профсоюзов, считая невозможным его 
осуществление в Германии. Резолюция боль
шинства комиссии, считая, что «стачка и бой
кот являются в настоящее время единствен
ным оружием для борьбы против капитала», в 
то же время рекомендовала рабочим прибегать 
к посредническому и третейскому суду «в тех 
случаях, когда это не противоречит их достоин
ству» (там же, стр. 17 и 18). Немецкая резо
люция шла дальше в смысле призыва к осто
рожности и, подчеркивая, что забастовка и 
бойкот—это «оружие обоюдоострое, которое, 
будучи применено в несоответствующем месте 
и в несоответствующее время», может принести 
больше вреда, чем пользы, рекомендовала ра
бочим тщательно взвесить обстановку, в кото
рой они пользуются этим оружием (там же, 
стр. 20). Немецкая резолюция была принята 
подавляющим большинством. С другой сторо
ны, германская делегация внесла принципи
ально верные поправки в резолюцию по рабо
чему законодательству, предложенную Ван- 
дервельде и предлагавшую рабочим не голо
совать за те партии, к-рые не возьмут на себя 
обязательства поддержать требования рабочего 
законодательства. Возражая против этой фор
мулировки, Бебель указывал, что она исходит 
из положения, будто установление рабочего 
законодательства—основная задача пролета
риата. На самом же деле «главная задача со
циал-демократии заключается не в том, чтобы 
добиться рабочего законодательства, а, в пер
вую очередь, в том, чтобы разъяснить рабочим 
сущность и характер нынешнего общества, с 
целью добиться как можно более быстрого его 
исчезновения... если кто-нибудь попробует от
влечь внимание партии от этой задачи, то он 
должен будет тотчас же оставить германскую 
партию» (там же, стр. 11). Однако это прин
ципиальное положение, сформулированное с 
такой категоричностью Бебелем на Брюссель
ском конгрессе, было вскоре, после смерти 
Энгельса, основательно забыто официальным
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руководством германской с.-д-тии, приспособ
лявшимся к оппортунистам во имя «сохранения 
мира в партии».

Острые разногласия возникли между боль
шинством конгресса и небольшой полуанар- 
хистской частью его по вопросу об «отношении 
пролетариата к милитаризму». Резолюция, 
предложенная от имени комиссии совместно 
обоими докладчиками—В. Либкнехтом и Ва
льяном,—правильно указывала на связь мили
таризма с капитализмом. Единственное сред
ство к предотвращению мировой войны заклю
чается в том, чтобы «энергично и постоянно 
протестовать и выступать против всяких по
ползновений к войне и против всяких объеди
нений, служащих делу войны, и ускорить тор
жество социализма завершением международ
ной организации пролетариата». Все те, к-рые 
хотят положить конец войне, «обязаны присое
диниться к интернациональной социал-демо
кратии, которая одна является действительной 
и принципиальной партией мира» (там же, 
стр. 26). Однако резолюция ограничивалась 
формулировкой этих верных, но общих поло
жений, не ставя вопроса о конкретных мерах 
борьбы против милитаризма. В противовес 
этой резолюции большинства, голландцы, во 
главе с Домелой Ньювенгуисом, внесли резолю
цию, требовавшую лишь пассивного сопротив
ления войне. Социалисты должны призывать 
к всеобщей забастовке и отказаться пойти на 
фронт; «им тогда будет угрожать опасность за
ключения в тюрьму, но тюрьма все же лучше, 
чем смерть» (там же, стр. 28). Ньювенгуис 
требовал, чтобы споры между государствами 
разрешались международными третейскими су
дами. Подавляющее большинство делегатов го
лосовало за резолюцию Либкнехта—Вальяна. 
Провал Ньювенгуиса на Брюссельском конг
рессе Энгельс считал доказательством того, что 
«европейские рабочие окончательно вышли из 
периода господства звонкой фразы и что они от
дают себе отчет в той ответственности, которая 
на них падает: они являются классом, сложив
шимся в партию „борьбы“, в партию, которая 
считается с „фактами44» [Энгельс, О Брюс
сельском конгрессе и о положении в Европе 
(Из письма к Лафаргу), в кн.: Маркс и Эн
гельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 144]. Чрезвы
чайно важным было решение об анархистах, 
выдвинувшее как необходимое условие допу
щения на конгресс той или иной делегации 
признание необходимости политической борь
бы. Тем самым вопрос об участии анархистов 
в конгрессе был решен в отрицательном смыс
ле. Конгресс аннулировал мандат делегата, 
избранного анархистской организацией. Но, 
несмотря на фактическое исключение из Интер
национала анархистов, они продолжали про
никать на конгрессы от профессиональных 
организаций. Окончательно изгнаны анархисты 
были на Лондонском конгрессе (1896).

По вопросу о праздновании 1-го Мая на 
конгрессе наметились расхождения, к-рые бы
ли лишь временно устранены общей резолю
цией. Англичане и немцы цредложили перене
сти международный пролетарский праздник с 
1-го Мая на первое воскресенье мая, снимая 
так. обр. полностью вопрос о первомайских 
забастовках. Французы и австрийцы настаива
ли на сохранении первомайской даты и на про
ведении в этот день забастовок. Принятая ком
промиссная резолюция,указывающая, что «этот 
(первомайский.“-Ред.) праздник должен сопро

вождаться прекращением ’ работ, поскольку 
условия в данной стране не делают это невоз-1 
можным» (Verhandlungen und Beschliisse des In- 
ternationalen Arbeiter-Kongresses zu Brussel..., 
стр. 33), была использована сейчас же после 
конгресса немцами и отчасти англичанами, 
чтобы оправдать свое противодействие органи
зации первомайских забастовок.

Энгельс был в основном удовлетворен ре
зультатами Брюссельского конгресса. В письме 
к Зорге от 14/IX 1891 он писал: «Съезд after 
all — блестящая для нас победа; бруссисты 
совсем отсутствовали, а сторонники Hynd- 
man’a свою оппозицию спрятали в карман. Но 
самое лучшее это то, что съезд выпроводил 
анархистов совсем вон, как это было на гааг
ском съезде. Новый Интернационал, бесконечно 
больший и определенно марксистский, начал 
свою деятельность как раз с того места, на 
котором старый прекратил свое существова
ние» (Письма... Энгельса, Маркса и др. к 
Зорге и др., с предисл. Ленина, СПБ, 1907, 
стр. 413). Вместе с тем Энгельс выступил с рез
кой критикой оппортунизма, начавшего офор
мляться в рядах И. 2-го. Оппортунисты пере
крашивались под марксистов, чтобы проник
нуть в международную организацию рабочего 
класса. «Брюссельцы,—писал Энгельс в пись
ме к Зорге от 9 августа 1891,—которые в глу
бине души своей поссибилисты и насколько 
было возможно их держались, сразу изменили 
свою позицию; они хотят сделаться Генераль
ным Советом нового Интернационала и уха
живают за всех превзошедшими „марксиста
ми44... Боюсь, что господин Hyndman переста
нет оффициально считаться нашим врагом и 
захочет действовать в качестве нашего „друга44. 
Это было бы неприятно» (там же, стр. 408). 
Опасения Энгельса полностью оправдались 
не только в отношении указанных полити
ческих групп, но и названных им лиц. Превра
тившись из врага марксизма в «друга», Гайнд- 
ман стал вскоре действовать как один из 
руководителей И. 2-го, а затем как злостный 
предатель марксизма и рабочего движения.

Энгельс тогда же обращал внимание герман
ской партии на рост открытого оппортуниз
ма, который после отмены «исключительных 
законов» начал проявляться в самом руковод
стве германской социал-демократии. В своей 
статье о проекте новой социал-демократиче
ской программы, принятой на Эрфуртском 
партейтаге (1891), Энгельс, указывая, что она 
выгодно отличается от Готской программы и 
«со стороны теоретической... стоит на почве 
современной науки» (Энгельс, К критике 
проекта социал-демократической программы 
1891 г.,вкн.: Маркс и Энгельс, Соч., 
т. XVI, ч. 2, стр. 103), жестоко раскритиковал 
заключавшиеся в ней элементы оппортунизма. 
Эрфуртская программа обходила вопрос о дик
татуре пролетариата и даже вообще о респуб
лике под тем предлогом, что касаться вопроса 
о республике в Германии «опасно». По этому 
поводу Энгельс писал: «Подобная политика 
может лишь привести в конце концов свою же 
партию на ложный путь... Это забвение вели
ких, коренных соображений из-за минутных 
интересов дня, эта погоня за минутными успе
хами и борьба из-за них без учета дальнейших 
последствий, это принесение будущего движе
ния в жертву настоящему,—все это, может 
быть, происходит и из „честных44 мотивов, 
но это есть оппортунизм и остается оппорту-
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низмом, а „честный" оппортунизм, пожалуй, 
опаснее всех других» (Энгельс, там же, 
стр. 108 и 109).

Оппортунистические ошибки Эрфуртской 
программы имели тем более отрицательное зна
чение, что Эрфуртская программа стала образ
цом для всего И. 2-го. Поэтому критика Эн
гельсом Эрфуртской программы по вопросу о 
государстве была, как писал Ленин, крити
кой оппортунизма «всего Второго Интернацио
нала» (Ленин, Соч., т. XXI, стр. 417). 
Энгельс в последние годы своей жизни со всей 
решительностью выступил против попыток оп
портунистов похоронить идею революционного 
свержения капитализма, насильственной рево
люции и баррикадной борьбы. В ряде работ он 
подверг жестокой критике оппортунистические 
ошибки французской и германской партий по 
аграрному вопросу, резко выступил против 
кулацкого оппортунизма Фольмара и бавар
цев и против примиренчества по отношению к 
ним со стороны Бебеля и др. вождей герман
ской с.-д-тии. Энгельс боролся также и против 
оппортунизма в английском рабочем движении 
и примиренческого отношения к нему Берн
штейна и Каутского. В 1893 Энгельс совершил 
поездку по континенту Европы, чтобы лично 
ознакомиться с состоянием рабочего движе
ния в разных странах. Энгельс приветствовал 
деятельность И. 2-го, поскольку в то время 
последний способствовал распространению мар
ксизма, «собиранию сил» рабочего класса; 
одновременно Энгельс вел непримиримую борь
бу на два фронта: за марксистские принципы в 
теории и практике рабочего движения, против 
оппортунизма, под каким бы флагом он ни 
выступал.

Цюрихский конгресс (6—12/VIII 
1893) был последним конгрессом И. 2-го, к-рый 
состоялся при жизни Энгельса; на нем при
сутствовало 411 делегатов. Конгрессу пред
шествовал русско-германский конфликт в 1891 
(из-за введения высоких хлебных пошлин 
в Германии), сигнализировавший угрозу взры
ва войны. Внутри капиталистических стран 
происходило обострение классовых противоре
чий. В Англии несколько месяцев продолжа
лась упорная стачка 200 тыс. горняков, за
кончившаяся частичным удовлетворением тре
бований бастующих. В Бельгии всеобщая стач
ка рабочих заставила буржуазию согласиться 
на нек-рое расширение избирательного права. 
В ряде, стран быстро увеличивалась числен
ность профсоюзов и политических организаций 
рабочего класса. В центре работ конгресса в 
связи с этим стояли вопросы «о задачах со
циал-демократии в случае войны» и «о полити
ческой тактике социал-демократии». По докла
ду мандатной комиссии было принято решение, 
закрывающее двери И. 2-го для анархистов; 
последние явились в значительном количестве 
и требовали допущения на конгресс’ Но при 
голосовании этого решения Бебель сделал от
ступление, подчеркнув, что требование вести 
политическую борьбу не относится к профсоюз
ным организациям. По военному вопросу фигу
рировали две резолюции: большинства комис- 

*сий (немецкая) и Ньювенгуиса, повторившего 
в слегка подправленном виде свое предложение, 
отвергнутое на Брюссельском конгрессе. Резо
люция большинства, докладчиком по к-рой вы
ступил Плеханов, повторяла общее положение 
Брюссельской резолюции о связи между капи
талистической системой и неизбежностью вой

ны. Но, в отличие от Брюссельского конгресса, 
в центре дискуссии стояла конкретная угроза 
войны между Германией и царской Россией. 
Плеханов, как и др. вожди И. 2-го, не понимал 
характера будущих войн и их связи с револю
ционным и национально-освободительным дви
жением. Прерываемый протестами со стороны 
французских и нек-рых других делегатов, Пле
ханов говорил об «освободительной миссии» 
германской армии в войне против царской 
России. Либкнехт и Бебель доказывали, что в 
случае нападения царской России на Герма
нию немецкие социалисты должны биться про
тив русских. Германские делегаты в Цюрихе* 
отрицали необходимость специальной борьбы 
против милитаризма и даже специальной про
паганды против него, прикрывая свою оппор
тунистическую позицию рассуждениями о том,, 
что пропаганда за социализм, якобы, и есть про
паганда против войны. Пункт резолюции, го
ворящий о том, что «представители рабочих... 
обязаны голосовать против военных кредитов 
и бороться за всеобщее разоружение», был 
внесен в немецкий проект бельгийской делегаци
ей (Protokoll des Internationalen sozialistischen 
Arbeiter-Kongresses in der Tonhalle Zurich... 
6.—12. August 1893, Zurich, 1894, стр. 28). Цю
рихский конгресс стоял на позициях марксиз
ма, когда подавляющим большинством отверг 
резолюцию Ньювенгуиса. Но большинство ора
торов, выступавших против нее (Либкнехт, 
Плеханов, Турати и др.), исходило из ложного* 
утверждения, будто всеобщая стачка вообще 
при капитализме невозможна.

На резолюцию о «политической тактике», 
принятой всеми голосами при воздержании 
голландцев, оказал влияние рост массового 
движения. Ораторы соревновались в словесном 
осуждении компромиссов и соглашений с бур
жуазными партиями. Докладчик Вандервельде- 
заявил, что в тех странах, где рабочая партия 
сильна, каждый компромисс означает преда
тельство рабочего класса; но для стран, где- 
рабочие еще не пользуются избирательным 
правом, он сделал оговорку об их допустимо
сти. Возражавшие ему голландские делегаты в 
свою очередь допустили грубейшие ошибки, 
отрицая вообще допустимость всяких реформ и 
соглашений. Принятая резолюция делает шаг 
вперед, по сравнению с Брюссельской, в том 
отношении, что признает необходимость между
народной организации профсоюзов. Однако в 
этой резолюции и в прениях либо обходился,, 
либо извращался вопрос об отношении социа
листов к пролетарской революции и к бур
жуазному государству. Либкнехт говорил не о* 
сломе, а о захвате буржуазной государствен
ной машины. Цюрихский конгресс, как и Эр
фуртская программа, не поставил вопроса о 
диктатуре пролетариата. Уступка оппортуниз
му была сделана и в резолюции о 1 Мая, где 
«социальная революция» была заменена сло
вами «социальное преобразование». Резолю
ция о 1 Мая была заострена, по сравнению 
с брюссельской, указанием, что «социал-де
мократия каждой страны обязана стремить
ся к проведению забастовки 1-го Мая и 
должна поддерживать всякую по
пытку, которая будет предпринята в этом 
отношении в отдельных местах или в 
отдельных организациях» (там же, 
стр. 31). Защищая этот пункт, Виктор Адлер 

I указал, что австрийцы, проводившие забастов- 
I ки 1-го Мая, «терпят серьезный ущерб в своей
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агитации, вследствие поведения иностранцев, 
в особенности немцев»(там же, стр. 32), т. к. 
германский ЦК не только сам не призывает к 
забастовкам, но и отменяет решения местных 
организаций, к-рые высказались за прекраще
ние работ 1-го Мая. Возражая Адлеру, Бебель 
ссылался на то, что, в случае прекращения 
работ 1-го Мая, тысячи рабочих могут под
вергнуться увольнениям и штрафам и тогда 
партия обязана будет всем этим жертвам ока
зывать материальную поддержку. «Австрий
цы,—сказал Бебель,—упрекают нас в том, что 
мы своей позицией затрудняем их борьбу. Я 
это всегда признавал и жалел об этом. Но мы 
не должны итти так далеко в своем самоотре
чении, чтобы из-за желания облегчить борьбу 
австрийцам причинить такой тяжелый ущерб 
нашей партии и ее жизненным интересам» 
(там же, стр. 34).

Появившийся в последний день на конгрессе 
Энгельс, закрывая по предложению президиума 
конгресс, отметил преемственность И. 1-го и 
2-го в борьбе с анархистами. Он указал, что 
когда пролетариат каждой отдельной страны 
начал организовываться в самостоятельной 
форме, то возник новый интернационал, к-рый 
гораздо сильнее 1-го Интернационала. «Про
шло ровно 50 лет с тех пор, как Маркс и я 
вступили в движение... С того времени социа
лизм из маленьких сект вырос в могучую 
партию, приводящую в трепет весь официаль
ный мир. Маркс умер, но будь он теперь 
еще жив, не было бы -ни одного человека в 
Европе и Америке, который мог бы с такой же 
законной гордостью оглянуться на дело своей 
жизни» (Энгельс, Речь на Цюрихском кон
грессе 2-го Интернационала, в кн.: Маркс 
и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 368). 
Характеризуя состояние рабочего движения в 
Зап. Европе, Энгельс в 1894, незадолго до своей 
смерти, указывал, что на Западе выросла «мо
гучая социалистическая рабочая партия», имею
щая «удовлетворяющую всем требованиям нау
ки программу с определенными осязательны
ми требованиями; постоянно растущее число 
социалистических депутатов отстаивает эти 
требования в германском, французском, бель
гийском парламенте» (Энгельс, Крестьян
ский вопрос во Франции и Германии, там же, 
стр. 442). Допуская в интересах борьбы с сек
тантскими уклонами дискуссию по отдельным 
вопросам рабочего движения, Энгельс подчер
кивал возможность их лишь в пределах про
граммы марксизма. Вместе с тем в последних 
своих работах Энгельс вскрывает источники 
растущего внутри с.-д. партий оппортунизма. 
Избирательные успехи зачастую приводят к 
погоне партий за голосами мелкобуржуазных 
избирателей и к приспособлению к их запросам 
и идеологии. Многие социал-демократы от 
использования буржуазной легальности пере
шли к преклонению перед этой легальностью, к 
забвению лозунга диктатуры пролетариата, к 
стремлению «душой и телом оставаться в рам
ках законности», поддавшись противнику и 
признав «законность в качестве морального 
обязательства»(Энгельс, [Письмо к Фишеру, 
начало 1895], в кн.: Маркс и Энгельс, 
Соч., т. XVI, ч. 2, см. Предисловие, стр. VIII). 
В своей работе «Крестьянский вопрос во 
Франции и Германии» (1894) Энгельс наметил 
пути перехода крестьянства на сторону проле
тариата и пути его движения к социализму 
при диктатуре пролетариата. «Крестьянский 

вопрос во Франции и Германии» являлся 
директивной работой для международной со
циал-демократии по важнейшей проблеме про
летарской революции. В ней Энгельс подверг 
жестокой критике неправильные установки по 
крестьянскому вопросу французской и герман
ской с.-д. партий. Энгельс показывает, как 
гедисты в погоне за крестьянскими голосами 
на выборах, во-первых, дают мелким кресть
янам принципиально неверные обещания, 
вплоть до обещания увековечить за ними их 
частное хозяйство, и, во-вторых, доходят да
же до того, что берут на себя защиту интере
сов крупных крестьян, эксплоптирующих чу
жой труд, мотивируя эту защиту тем, что и они 
являются арендаторами. С такой же антимар
ксистской программой подкупа крестьянства 
на выборах (в т. ч. и кулачества) за счет батра
ков выступил в Германии Фольмар, привлек
ший на свою сторону всю социал-демократи
ческую фракцию Баварского ландтага. На 
Франкфуртском партейтаге (1894) Фольмар и 
Шенланк требовали программы, поддержива
ющей, по словам Энгельса, «крупных землевла
дельцев». На Бреславльском партейтаге (1895), 
уже после опубликования «Крестьянского воп
роса» Энгельса, Бебель на основе гнилого ком
промисса объединился с Фольмаром, выдвинув 
общую оппортунистическую аграрную програм
му. Партейтаг отверг ее, но принятое им (по 
предложению Каутского и Клары Цеткин) 
решение о том, что с.-д-тия не нуждается в 
особой аграрной программе, способствовало 
укреплению в международной с.-д-тии равно
душного, а в ряде случаев—отрицательного 
отношения к крестьянскому вопросу. Это озна
чало отказ от борьбы за крестьянство как союз
ника пролетариата, отказ от диктатуры проле
тариата. Чтобы прикрыть свое раболепство 
перед буржуазной законностью и отказ от 
революционной борьбы, некоторые «вожди» 
германской с.-д-тии дошли до того, что еще при 
жизни Энгельса и вопреки его негодующим про
тестам фальсифицировали написанное Энгель
сом в 1894 «введение» к брошюре Маркса «Клас
совая борьба во Франции», удалив те места, где 
Энгельс говорит о насильственном свержении 
капиталистического строя. До конца жизни 
Энгельс давал самый решительный отпор всем 
попыткам врагов марксизма (тред-юнионистов, 
поссибилистов, анархистов) овладеть идейно и 
организационно рабочим движением, разобла
чал ошибки оппортунистов и колебание руко
водства в И. 2-м. Не став целиком подлинно 
марксистским, коммунистическим, как этого 
добивался Энгельс, И. 2-й при жизни Энгельса 
все же в основном стоял на марксистских пози
циях. После смерти Энгельса (август 1895) на
ступил период, о к-ром Сталин писал: «между 
Марксом—Энгельсом, с одной стороны, и Ле
ниным—с другой, лежит целая полоса господ
ства оппортунизма II Интернационала» (Ста
лин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр. 7).

Лондонский конгресс (27/VII— 
1/VIII 1896, присутствовало 535 делегатов). 
Рост оппортунизма наложил свой отпечаток 
на самый состав Лондонского конгресса, на 
к-ром оппортунисты уже выступили как опре
деленная, правда, численно еще слабая груп
па, опиравшаяся гл. обр. на мелкобуржуаз
ных попутчиков. Во французской делегации 
наиболее откровенно оппортунизм был пред
ставлен адвокатами Мильераном, Вивиани и 
Жоресом, лишь вчера превратившимися из
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буржуазных радикалов в «независимых социа
листов». В английской делегации оппортунизм 
усилился за счет участия фабианцев, а также 
численного роста делегатов сектантской с.-д. 
федерации с Гайндманом во главе. Широко 
открывая двери оппортунистам справа, Лон
донский конгресс направил весь удар против 
анархистов, к-рые потребовали отмены реше
ния Цюрихского конгресса об их недопуще
нии. Лондонский конгресс отверг это требова
ние и удалил анархистских делегатов из залы 
заседания. Девять голландских делегатов (из 
13), с Ньювенгуисом во главе, в знак протеста 
покинули конгресс. Конгресс распространил 
исключение анархистов и на тех делегатов, 
к-рые представляли профсоюзы. В принятой 
по аграрному вопросу резолюции (докладчиком 
был Вандервельде) говорится о необходимости 
обобществления земли как единственном вы
ходе из бедственного положения для разоряю
щихся малоимущих землевладельцев. В то же 
время конгресс открыто отказался от широкой 
революционной постановки аграрного вопроса, 
утверждая, что нет возможности и необходи
мости создания единой аграрной программы, 
т. к. положение крестьянства в каждой стране 
различно. Каждой партии было предоставле
но действовать в этой области сообразно усло
виям ее страны. На последующих конгрессах 
довоенного И. 2-го аграрный вопрос больше 
не ставился. «Равнодушное, а то и прямо отри
цательное отношение к крестьянскому вопросу 
со стороны партий 2-го Интернационала объяс
няется... прежде всего тем, что эти партии не 
верят в пролетарскую диктатуру, боятся ре
волюции и не думают вести пролетариат к вла
сти... равнодушие к такому важному вопро
су... накануне пролетарской революции являет
ся... несомненным признаком прямой измены 
марксизму» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 34).

Рост оппортунизма на Лондонском конгрес
се сказался и в резолюции об экономической 
деятельности рабочего класса. Докладчик Моль- 
кенбург требовал борьбы за 8-часовой рабочий 
день, необходимости усиления рабочих орга
низаций, в противовес монополиям буржуазии, 
и предложил перейти к немедленной выработке 
мероприятий по национализации и муниципа
лизации производства, не обмолвившись ни 
словом о необходимой для этого предпосылке— 
о завоевании' диктатуры пролетариата. Резо
люция И. 2-го поэтому давала возможность оп
портунистам говорить о реформистском спо
собе образования общества. В этой же резолю
ции еще раз резко осуждалась как средство 
борьбы всеобщая стачка. Большое политиче
ское значение имела резолюция о политических 
действиях пролетариата, в к-рой конгресс при
знал необходимым использование всех форм 
организованной борьбы рабочего класса для 
завоевания им политической власти. Но и в 
этой резолюции не затронут вопрос о диктатуре 
пролетариата. В резолюции по колониальному 
вопросу подчеркивалось право наций на пол
ное самоопределение и осуждалась колониаль
ная политика, какими бы «цивилизаторскими 
мотивами она ни прикрывалась». Впоследствии 
в своей борьбе против противников лозунга 
«право наций на самоопределение вплоть до 
отделения» (в том числе и Розы Люксембург) 
Ленин ссылался на эту лондонскую резолю
цию. На деле, однако, эта резолюция не при
менялась лидерами И. 2-го. Ни Итало-абиссин-

Б. С. Э. т. XXVIII.

ская война 1896, ни Англо-бурская война 
(1899—1902), ни интервенция против Боксер
ского восстания в Китае не вызвали никаких 
конкретных мероприятий со стороны И. 2-го. 
В особой резолюции конгресс выразил радость 
по поводу того, что «впервые на интернацио
нальном рабочем конгрессе представлена под
линная рабочая организация из Рос
сии», и призвал русских рабочих «продолжать 
борьбу против деспотизма в России, как про
тив оплота реакции, вплоть до его сверже
ния» (Verhandlungen und Beschliisse des Inter- 
nationalen Sozialistischen Arbeiter- und Ge- 
werkschafts-Kongresses zu London vom 27. Juli 
bis 1. August 1896, Berlin, 1896, стр. 17).

Период, наступивший в истории И. 2-го 
после смерти Энгельса, совпал с переходом от 
домонополистического капитализма к импе
риализму. Капитализм вступает в свою по
следнюю стадию развития, становясь парази
тическим и загнивающим. Эпоха империализ
ма, эпоха загнивания капитализма, одновре
менно является кануном социалистической ре
волюции, непосредственной борьбы за диктату
ру пролетариата. Рабочий класс в большинстве 
стран Западной Европы и в Северной Амери
ке завоевывает избирательные права, укре
пляет свои партийные и профсоюзные органи
зации и кооперативы и становится мощной си
лой на арене легальной борьбы; своим давле
нием на правительства он расширяет рамки 
рабочего законодательства. Одновременно обо
стряются внешние и внутренние противоречия 
капитализма, создающие новые черты в рабо
чем движении. Империализм создает во всех 
решающих капиталистических странах социаль
ную базу для оппортунизма—«рабочую ари
стократию», подкармливающуюся из сверх
прибылей «империалистической буржуазии». 
В «Что делать?» (1902) Ленин отметил эти новые 
процессы в рабочем движении. «В прежние 
времена,—писал он,—споры между лассальян
цами и эйзенахцами, между гэдистами и пос
сибилистами..., между народовольцами и со
циал-демократами оставались чисто нацио
нальными спорами, отражали чисто националь
ные особенности, происходили, так сказать, в 
разных плоскостях. В настоящее время (теперь 
это уже явственно видно) английские фабиан
цы, французские министериалисты, немецкие 
бернштейнианцы, русские критики,—все это 
одна семья, все они друг друга хвалят, друг 
у друга учатся и сообща ополчаются против 
„догматического" марксизма» (Л е н и н, Соч., 
т. IV, стр. 366, см. подстрочи, примечания). 
Внутри с.-д. партий формируются мелкобур
жуазные оппортунистические группы, борю
щиеся за руководство этими партиями. Однако 
ни в одной партии, кроме русской, руковод
ство не вело последовательной борьбы с тео
рией и практикой оппортунизма и ревизионнз-- 
ма. Только большевики, во главе с Лениным, 
с первого же момента появления ревизионизма 
давали жесточайший отпор всем проявлениям 
оппортунизма и разоблачили его до конца. 
В других же странах вожди с.-д-тии, среди 
к-рых все большую роль стали играть цент
ристы (см. Центризм), ограничивались словес
ным «осуждением» отдельных выступлений оп
портунистов и, сохранив их в партии, факти
чески способствовали росту оппортунизма и 
разложению с.-д. партий изнутри.

После Лондонского конгресса в большинстве 
ведущих партий И. 2-го усиливается рост оп-

24
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портунизма. Во Франции в 1898 произошло объ
единение всех социалистических группировок 
с оппортунистами. Заметные еще при жизни 
Энгельса сектантские парламентские ошибки 
гедистов, в связи со все усиливающимися пар
ламентскими успехами социалистич. партии, 
привели к переоценке легальной деятельности 
партии, к распространению иллюзий о возмож
ности завоевания пролетариатом власти мир
ным путем. В Германии в этот период оформ
ляется теоретич. платформа международного 
оппортунизма — ревизионизм (см.), отцом кото
рого был Бернштейн (см.), выступивший после 
смерти Энгельса в книге «Предпосылки социа
лизма» и в ряде других, в к-рых пытался опро
вергнуть основы марксизма (отрицание возмож
ности научно обосновать социализм и доказать 
с точки зрения материалистич. понимания исто
рии его необходимость и неизбежность; объяв
ление несостоятельным самого понятия о «ко
нечной цели», т. е. о коммунизме; отрицание 
факта растущей нищеты и пролетаризации масс 
и обострения капиталистич. противоречий; от
рицание идеи диктатуры пролетариата; отрица
ние теории классовой борьбы, неприложимой 
будто бы к демократии, обществу; проповедь 
«врастания» в социализм; сближение либера
лизма и социализма и т. д.). В 1899 «социалист» 
Мильеран во Франции вступил в буржуазное 
правительство, где военным министром был па
лач Коммуны Галифе; это был в то время наи
более яркий пример осуществления теоретиче
ских положений Бернштейна на практике. Вы
ступление Бернштейна и «казус Мильерана» 
вызвали ожесточенную дискуссию внутри с.-д. 
партий. Левые в германской с.-д-тии, во главе 
с Розой Люксембург, подвергли бернштейниан
ство резкой критике. Под их непосредственным 
давлением вынужден был выступить против 
Бернштейна и Каутский. Но Роза Люксембург 
не смогла до конца удержаться на последова
тельно-марксистских позициях и вскоре сняла 
свое требование об исключенйи из партии сто
ронников Бернштейна. Каутский «весьма не
охотно», как он впоследствии сам признал, вы
ступивший против Бернштейна, в самом начале 
сдал свои позиции ревизионизму по ряду прин
ципиальных вопросов (о государстве и др.). 
Даже в лучших своих работах против Берн
штейна Каутский все же уклонился от кри
тики наиболее грубых извращений марксизма 
Бернштейном, особенно в основном вопросе— 
пролетарской революции и диктатуры проле
тариата.

Ганноверский партейтаг (1899) после речи 
Бебеля, которая относится к лучшим его вы
ступлениям, отклонил платформу ревизиони
стов, но вопреки тому, чему учили Маркс и Эн
гельс, эти враги марксизма не были исклю
чены из партии. Ревизионизм продолжал су
ществовать внутри партии под прикрытием 
тогда же созданной теории, будто он является 
законным оттенком в «единой, чуждой край
ностей партии». Бернштейнианство оформилось 
как международное течение и проявилось в 
теории и в практике социалистич. партий дру
гих стран—деятельность «экономистов» и еще 
раньше т. н. легальных марксистов в России, 
туратианцев в Италии, «министериалистов» во 
Франции и т. д.

Только Ленин, еще в 90-х гг. подготовлявший 
создание партии нового типа, первый резко 
и последовательно выступил против русских и 
международных ревизионистов. Уже первые 

его работы, направленные против легальных 
марксистов и экономистов, имели не только все
российское, но и международное значение. Его 
книга «Экономическое содержание народни
чества и критика его в книге г. Струве» появи
лась в 1895, т. е. еще до выступления Берн
штейна. «Струвизм» по ряду основных вопросов 
предвосхитил бернштейнианство. Таким обра
зом, критикуя его, Ленин являлся основопо
ложником борьбы против международного оп
портунизма. В ряде своих дальнейших работ, 
особенно в «Что делать?», Ленин до конца ра
зоблачил буржуазную сущность ревизионизма. 
Ленин резко выступал против тех руководите
лей с.-д-тии, к-рые в начале 900-х гг., после 
осуждения ревизионизма на большинстве съез
дов с.-д. партий, объявили борьбу с ревизио
низмом законченной. Вскрывая недостаточ
ность критики Бернштейна со стороны вождей 
И. 2-го, Ленин полностью восстановил и раз
вил учение Маркса и Энгельса о диктатуре про
летариата. В борьбе против ревизионизма Ле
нин отстаивал и отстоял революционную тео
рию пролетариата.

Парижский конгресс (23—27/1X1900; 
присутствовал 791 делегат). В обстановке та
кого усиления оппортунизма в И. 2-м со
брался Парижский конгресс.. По наиболее ос
трому и наболевшему вопросу о «союзе с бур
жуазными партиями» на Парижском конгрессе 
фигурировали две резолюции: Каутского—от 
большинства комиссии—и Геда и Ферри— 
от меньшинства. Резолюция Каутского, полу
чившая название «каучуковой», стала образ
цом для резолюций, к-рые потом часто выдви
гались центристами с целью смазать разно
гласия внутри социалистич. партий и обма
нуть революционных рабочих. Резолюция, фор
мально запрещая, «как правило», вступление 
социалистов в буржуазное правительство, одна
ко допускала его, «как исключение», ставя это 
участие в зависимость от определенных усло
вий. Заявляя, что участие в буржуазном пра
вительстве «не может рассматриваться, как 
нормальное начало завоевания политической 
власти», она допускала это участие в качестве 
«временной и исключительной меры» (Inter- 
nationaler Sozialisten-Kongress zu Paris, 23 bis 
27 September 1900, Berlin, 1900, стр. 17). В ос
нове резолюции лежала мысль, что завоевание 
власти пролетариатом произойдет чисто парла
ментским путем и что вхождение социалистов 
в буржуазное правительство при соответствую
щих условиях может ускорить это завоевание. 
Гед в своем выступлении указывал, что за
воевание рабочим классом власти невозможно 
без установления диктатуры пролетариата. Но 
элементы сектантства, уже и раньше сказы
вавшиеся в его политике и проявившиеся в 
частности в отказе гедистов от участия в кам
пании против «дрейфусиады» на том основании, 
будто это лишь борьба одной части буржуазии 
против другой, обессиливали его принципи
ально правильные позиции. Относясь в общем 
отрицательно к резолюции Каутского, Плеха
нов, возглавлявший в качестве представителя 
«искровцев» меньшинство русской делегации 
(большинство возглавлялось «рабочедельцем» 
Кричевским), внес, однако, соответствующую 
общему примиренческому духу резолюции по
правку, что социалист может вступить «только 
в такое буржуазное министерство, которое во 
всех столкновениях между рабочими и капита
листами сохраняет позицию непреклонного ней-
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тралитета» (там же). «Каучуковая» резолюция 
была принята 29 голосами против 9. К резо
люции Каутского впоследствии апеллировали 
оппортунисты в разных странах и, прежде все
го, министериалисты во Франции. Таким обра
зом Каутский использовал авторитет, к-рый он 
тогда имел в глазах передовых рабочих, бла
годаря своим, хотя и нерешительным, высту
плениям против Бернштейна, для прикрытия 
предательской практики ревизионизма. Един
ственно правильную позицию в этом вопросе 
занял Ленин, требовавший в «Заре» и других 
органах социал-демократов пересмотра ре
шений Парижского конгресса и отмены резо
люции Каутского.

В связи с начавшимися империалистич. вой
нами (Испано-американской, Англо-бурской, 
интервенцией европ. государств в Китае) Па
рижский конгресс принял две резолюции: по 
колониальной политике—Ван-Коля—и о вой
не—Розы Люксембург. Первая резолюция при
зывала организованный пролетариат «употре
бить все находящиеся в его распоряжении сред
ства, чтобы одержать победу над капитали
стической политикой расширения колониаль
ных владений» (там же, стр. 26). Но будучи 
принята единогласно и без всяких прений на 
пленуме конгресса, эта резолюция, правиль
но оценивающая колониальный вопрос, яви
лась только декларацией; уже на следующем— 
Амстердамском—конгрессе тот же Ван-Коль 
провел другую резолюцию, принципиально от
личающуюся от парижской. Антивоенная резо
люция, внесенная Розой Люксембург, к-рая 
клеймила захватническую политику империа
листических держав, имела то значение, что 
она указывала нек-рые практич. мероприятия 
по борьбе против подготовки войны: воспита
ние и организацию молодежи в целях борьбы 
против милитаризма, голосование в парламенте 
против всех ассигнований на милитаризм, ма
ринизм и колониальные экспедиции, организа
цию и проведение по общему плану в соответ
ствующих случаях международных выступле
ний против милитаризма.

Конгресс вновь принял резолюцию, отвер
гавшую всеобщую забастовку как средство 
борьбы. Но спустя немного лет революционная 
практика опрокинула эту догму И. 2-го: всеоб
щая политич. забастовка в России в 1905 ока
зала крупнейшее влияние на все развитие ме
ждународного рабочего движения. Конгресс 
принял решение образовать постоянную ме
ждународную центральную комиссию, гл. обр. 
с информационными функциями, к-рая впо
следствии была преобразована в Международ
ное социалистич. бюро (МСБ). МСБ никогда не 
оказывало сколько-нибудь крупного влияния 
на работу с.-д. партий, не пользовалось права
ми Центрального комитета, какими обладал 
Генсовет 1-го Интернационала. Вплоть до 
своего распада МСБ оставалось информацион
но-статистическим, а не руководящим органом 
И. 2-го. В этой роли МСБ с исключительной 
яркостью вырисовывается все принципиальное 
различие между организационными принци
пами большевизма и оппортунизма, между пар
тией нового типа, за к-рую боролись и которую 
создали Ленин и Сталин в лице компартии 
и Коминтерна, и конгломератом независимых 
партий, не связанных ни единой программой 
ни дисциплиной, каким был И. 2-й.

Оформление большевизма. Начало 
20 в. явилось поворотным пунктом от старого 

капитализма к империализму. Более или менее 
«плавное» эволюционизирование капитализма 
сменяется скачкообразным, катастрофическим 
его развитием. Неравномерность развития и 
противоречия внутри капиталистич. хозяйства 
усиливаются и обостряются. Борьба за источ
ники сырья, за рынки сбыта и вывоза капитала 
в условиях этой крайней неравномерности 
развития и законченного раздела мира делала 
неизбежными империалистич. войны за передел 
мира. Англо-бурская война закончилась за
хватами Великобритании в Юж. Африке. Агрес
сивный герм, империализм проник в азиатские 
провинции Турции и в Африку. Англия, Фран
ция, Германия и Италия вели все более оже
сточенную борьбу за захват колоний в Африке. 
Захватническая политика царской России на 
Дальнем Востоке столкнулась с империалистич. 
планами Японии. Во всех странах империали
стическая буржуазия усилила тенденции к ре
акции, к насильственному разгрому рабочего 
движения (поход англ, консерваторов против 
тред-юнионов в 1900, кампания против всеоб
щего избирательного права в Германии, сопро
тивление господствующих классов борьбе рабо
чих за всеобщее избирательное право в Прус
сии, Австрии и Бельгии; кровавое подавление 
экономии, забастовок даже в таких странах 
буржуазной демократии, как Франция и США).

Развитие империализма обусловливало даль
нейший рост оппортунизма в рядах с.-д. Во 
Франции оппортунистич. крыло партии, во 
главе с Жоресом, Брианом и Вивиани, обра
зовало Французскую социалистич. партию и 
вступило в правительственный блок с радика
лами. Слившиеся гедисты и бланкисты образо
вали отдельную от «министериалистов» социа
листич. партию Франции, но она, вследствие 
сектантских ошибок и неуменья сочетать прин
ципиальную выдержанность с правильным под
ходом к массам, теряла влияние в стране. Ра
зочарование масс в политике обеих социалистич. 
партий вызвало во Франции чрезвычайное 
усиление синдикализма. В Германии с.-д. пар
тия увеличила на парламентских выборах 
(1903) число мандатов с 32 до 56. Оппортунисты 
(Бернштейн, Фольмар и др.), считая избира
тельную победу доказательством того, что 
«врастание в социализм сейчас пойдет в бо
лее быстром темпе», перешли в решительное 
наступление против партийного руководства. 
Поддержанные значительной частью с.-д. фрак
ции рейхстага, они выставили программу от
крытого сотрудничества с буржуазией и ее го
сударственным аппаратом и поддержки ее ко
лониальной политики. Но эта буржуазная 
агентура еще не была достаточно сильна, чтобы 
принудить партию отказаться от классовой 
борьбы. Больше ста местных партийных орга
низаций потребовали от Дрезденского партей- 
тага (1903) поставить решительно вопрос о ре
формистах, а часть этих организаций настаива
ла на исключении Бернштейна и его единомыш
ленников из партии. Выражая это настроение 
масс, Бебель на Дрезденском партейтаге энер
гично выступил против Бернштейна и К0. Но и 
после Дрезденского партейтага оппортунисты 
не только остались в партии, но и сохранили в 
своих руках руководящие посты.

Оппортунистические верхушки социалистич. 
партий и реформистских профсоюзов еще не 
были в состоянии парализовать активность 
масс и в других странах. После Парижского 
конгресса, отвергнувшего всеобщую политич.

24*
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стачку как неосуществимое средство борьбы, 
рабочие Бельгии, Швеции, Италии провели 
политические стачки, борясь за избирательное 
право и защищая демократии, права. Русско- 
японская война 1904—05, показавшая всю 
гниль и слабость международного жандарма— 
русского царизма,—дала толчок международ
ному рабочему движению. Влияние назреваю
щей революции в России сказывалось на Во
стоке и Западе.

В 1903 оформился большевизм как политиче
ская партия. В то время как программы всех 
партий И. 2-го, вслед за Эрфуртской, тщатель
но обходили вопрос о диктатуре пролетариа
та, программа РСДРП, принятая II Съездом, 
возрождает и развивает эту основную идею 
марксизма. В то время, как партии И. 2-го 
уже к этому времени стали превращаться в 
блок пролетариата и мелкой буржуазии, при
способленный к парламентским выборам и пар
ламентской борьбе, большевики создавали в 
беспощадной борьбе с меньшевиками, троцки
стами, бундовцами, эсерами партию нового 
типа, на основе последовательной марксистской 
боевой программы, объединенную единым уста
вом и дисциплиной. В то время как резолю
ция по колониальному вопросу, принятая на 
Парижском конгрессе, обходила вопрос о дей
ствительном освобождении колоний и угнетен
ных народов, большевики провозгласили право 
наций на самоопределение, вплоть до отделе
ния. В то время как партии И. 2-го провозгла
шали первенствующее значение парламентской 
борьбы и отвергали под разными предлогами 
всеобщую политич. стачку, большевики в рево
люции 1905 выдвинули на деле массовую поли
тич. стачку как важнейшее средство революци
онной «раскачки масс» (Л е н и н) и восстание как 
высшую форму борьбы. В то время как партии 
И. 2-го не искали пути к крестьянским массам 
и считали их сплошь реакционными, больше
вики выдвинули на первый план вопрос о сою
зе рабочего класса с крестьянством и о гегемо
нии пролетариата в революции. В то время 
как на конгрессах И. 2-го дискуссия об отно
шениях пролетарских партий к другим партиям 
концентрировалась вокруг вопросов об изби
рательной и парламентской тактике, большеви
ки дали марксистский анализ движущих сил 
назревавшей в России буржуазно-демократич. 
революции и раскрыли перспективу неиз
бежности ее перерастания в революцию социа
листическую. Еще в 1902, когда русская рево
люция только назревала, Ленин исходил из 
того, что «разрушение самого могучего оплота 
не только европейской, но также... и азиатской 
реакции сделало бы русский пролетариат аван
гардом международного революционного про
летариата» (Ленин, Соч., т. IV, стр. 382). 
Соответственно этому коренные вопросы рус
ской революции, поставленные большевиками 
с первых дней своего выхода на международ
ную) арену, имели непосредственное значение 
для всей международной с.-д-тии.

Но официальное руководство с.-д-тии стре
милось к тому, чтобы скрыть от членской массы 
своих партий взгляды большевиков, замалчи
вая или извращая большевистские решения и 
в то же время широко открывая свою печать 
для меньшевистско-троцкистской лжи и кле
веты. Не говоря уже о Парвусе и подобных ему 
«левых» в германской с.-д-тии, даже Р. Люксем
бург, имеющая несомненные заслуги в деле 
пропаганды на Западе уроков революции 1905,
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заняла в борьбе между большевиками и мень
шевиками, прежде всего по организационному 
вопросу, ложную позицию, выгодную мень
шевикам, а следовательно, и международному 
оппортунизму.

Вскрывая эти ошибки Розы Люксембург, 
Ленин в 1904 показал, что она не понимает 
значения руководящей роли партии как аван
гарда рабочего класса и необходимости органи
зационного отмежевания от оппортунизма. 
Своих полуменыпевистских установок Р. Люк
сембург не преодолела и впоследствии. Через
10 лет, накануне мировой империалистич. вой
ны, Ленин резко критиковал ошибки Р. Лю
ксембург, одной из к-рых попрежнему было 
непонимание необходимости создания боевой 
единой партии пролетариата и боязнь раскола 
с оппортунистами.

По предложению Ленина II Съезд РСДРП 
поручил центральным органам партии органи
зовать представительство РСДРП на Между
народном социалистич. конгрессе в Амстердаме 
(1904). Решение Съезда о подготовке к Амстер
дамскому конгрессу гласило: «международные 
социалистические конгрессы должны не толь
ко свидетельствовать о солидарности рабочих 
всего мира, но в известной мере и руково
дить идейной и практической борьбой пролета
риата. Поэтому II Съезд РСДРП рекомендует 
Совету партии позаботиться о соответствующем 
представительстве на Амстердамском конгрес
се 1904 г., чтобы и там защищать те принципы 
революционной социал-демократии, которыми 
партия руководствуется во всей своей деятель
ности» [ВКП(б) в резолюциях..., ч. 1, 5 изд., 
1936, стр. 32]. Совет РСДРП, захваченный после
11 Съезда меньшевиками, не включил Ленина в 
делегацию. Мандат Ленину на конгресс был 
прислан Одесской организацией РСДРП, но 
сам Ленин не смог участвовать в конгрессе. От 
имени большевиков поехали также получив
шие мандаты от русских организаций тт. Ля
дов и Красиков. На заседаниях бюро Амстер
дамского конгресса Плеханов старался отве
сти большевистских делегатов, утверждая, 
будто большевики не представляют особого 
течения и не имеют права на особое представи
тельство. Однако тт. Лядов и Красиков были 
допущены на конгресс и представили письмен
ный доклад большевиков о положении дел в 
РСДРП после II Съезда. В докладе указыва
лось, что теоретическая часть программы партии 
стоит целиком на почве революционного марк
сизма и в корне отвергает все «поправки», кото
рые ревизионизм пытался внести в научный 
социализм. Изложив историю борьбы больше
виков с отечественным ревизионизмом-эконо
мизмом, доклад устанавливал международный 
характер ревизионизма. В докладе было под
черкнуто также основное требование больше
вистской программы—завоевание диктатуры 
пролетариата. Это выступление большевизма 
было встречено враждебно международной 
с.-д-тией, не исключая и Р. Люксембург.

Амстердамский конгресс (14— 
20/VIII 1904; присутствовало 476 делегатов). 
Ход событий вынудил Амстердамский кон
гресс поставить вопрос о пересмотре «каучу
ковой» резолюции Каутского, к-рая стала при
крытием для оппортунистов в рядах социа
листич. партий. Сам Каутский вынужден был 
от нее отказаться, мотивируя это тем, что 
на Парижском конгрессе надо было решать 
конкретный вопрос, могут ли социалисты при
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каких-либо обстоятельствах вступать в бур
жуазное правительство; на Амстердамском же 
конгрессе стоит принципиальный вопрос о так
тике И. Здесь Каутский прибегает к излюб
ленному приему оппортунистов, отрывающих 
политику партии по конкретным вопросам от 
общей линии партии. Противопоставление тео
рии практике становилось характерной чертой 
И. 2-го. Большевизму прежде всего пришлось 
применять свой метод «к проверке тео
ретических догм 2-го Интернационала в огне 
революционной борьбы масс, в огне живой 
практики, т. е. к восстановлению нарушенного 
единства между теорией и практикой, к ликви
дации разрыва между ними, ибо только так 
можно создать действительно пролетарскую 
партию, вооруженную революционной теорией» 
(Сталин, Вопросы ленинизма, 10 изд., стр.9).

На Амстердамском конгрессе комиссия по 
докладу «Международные правила социали
стической тактики» приняла предложение Геда 
подтвердить дрезденскую резолюцию герм, 
с.-д-тии против ревизионистов. В резолюции 
говорилось: «Конгресс осуждает самым ре
шительным образом ревизионистские стремле
ния изменить проводимую нами до сих пор 
испытанную и победоносную, основанную на 
классовой борьбе, тактику в том натц)авлении, 
чтобы заменить завоевание политической вла
сти путем победы над нашими противниками 
политикой уступок существующему строю». 
Вопреки имеющимся оппортунистическим ут
верждениям ревизионистов конгресс исходит 
из убеждения, что «классовые противоречия не 
ослабевают, а непрерывно обостряются» (1п- 
ternationaler Sozialisten-Kongress zu Amster
dam, 14. bis 20. August 1904, Berlin, 1904, стр. 31). 
Поправки Вандервельде—Адлера, в духе «кау
чуковой резолюции» Каутского, были напра
влены на то, чтобы, устранив из резолюции 
конгресса все определенные формулировки и 
конкретные указания, превратить ее в общую, 
безвредную для оппортунистов декларацию. 
Бебель блестяще обосновал резолюцию боль
шинства, доказав, что осуждаемый ею реви
зионизм существует во всех странах, дав уни
чтожающую критику Третьей республики, ко
торую Жорес превозносил как образец демо
кратии. Гед, принципиально правильно разоб
лачая парламентские комбинации и интриги 
жоресистов, не показал, однако, что социали
сты не относятся безразлично к форме госу
дарственной власти и что они не пренебрегают 
борьбой за реформы. Речь Жореса, явно несо
стоятельная, когда он защищал свою реформист
скую позицию, звучала очень убедительно, ко
гда он обрушивался на практику самих цен
тристов. Так, сославшись на указания Каут
ского, что он допускает возможность участия 
социалистов в правительстве в случае «нацио
нальной опасности», Жорес обрушился на этот 
«утонченный националистический министериа
лизм», нащупав очаг того, еще скрытого, пе
рерождения, к-рое через 10 лет довело центри
стов до политики социал-шовинизма. Дрезден
ская резолюция была принята в Амстердаме 
25 голосами против 5 при 12 воздержавшихся, 
оппортунистические же поправки к ней не бы
ли приняты, потому что голоса разделились 
поровну. Это показало как перевес т. н. орто
доксов над оппортунистами, так и то, что ме
ждународный оппортунизм уже довольно си
лен. Влияние оппортунизма прямо сказалось 
на принятой конгрессом резолюции о единстве, 

требовавшей объединения всех расколовшихся 
партий И. 2-го вообще и французской в част
ности, но не подчеркивавшей, что это объеди
нение допустимо только на платформе револю
ционного марксизма.

В новой форме на Амстердамском конгрессе 
был поставлен вопрос о всеобщей стачке. После 
опыта всеобщей стачки 1902 в Бельгии, Шве
ции, Италии и широких массовых стачек в 
России нельзя было полностью отмести всеоб
щую стачку. Резолюция, внесенная Роланд- 
Гольстсм, собравшая в комиссии 36 голосов 
при 4 против и 3 воздержавшихся, хотя и аб
солютно отвергала генеральную стачку как 
неосуществимую, но выдвигала массовую по
литическую стачку в отдельных отраслях 
производства для противодействия посяга
тельствам реакции на права рабочих. Приняв 
эту резолюцию, конгресс признал значение 
внепарламентского действия рабочих, что было 
нек-рым шагом вперед. Но вопрос о стачке 
не связывался непосредственно с подготовкой 
революции и вооруженным восстанием. Объя
вляя стачку «самым крайним средством», резо
люция открывала лазейку для оппортунистич. 
практики. Характерно, что массовую стачку 
признали на словах во Франции — Жорес, в 
Германии—Бернштейн. Последний считал при 
этом, что массовая политич. стачка должна 
занять место «устаревшей»баррикадной борьбы.

По вопросу о колониальной политике одер
жал победу оппортунизм. Докладчик Ван- 
Коль проводил по существу империалистич. 
идеи о неизбежности и прогрессивности про
никновения капитализма в колонии и эксплоа
тации их экономически более развитыми стра
нами. Резолюция конгресса, наряду с общей 
частью, направленной против колониальной 
политики, ограничилась требованием реформ 
в целях «смягчения» колониальной политики.

Подытоживая работу Амстердамского кон
гресса, видные деятели И. 2-го (Люксембург, 
Гед, америк. делегат Де-Леон и др.) отмечали 
рост оппортунизма в И. 2-м. Однако ни левые 
ни тем более центристы не делали из этого со
ответствующих выводов и в ряде вопросов сами 
проявляли колебания и непоследовательность. 
Не только центристы, но и левые не стави
ли вопроса об организационном разрыве с оп
портунистами. Единственно последовательная 
борьба против оппортунизма на международной 
арене проводилась большевиками. В статье 
«Шаг вперед, два шага назад» (начало 1904), 
посвященной итогам II Съезда РСДРП^ Ленин 
вскрыл корни глубочайших разногласий между 
большевиками и меньшевиками. Вожди И. 2-го, 
в т. ч. и Р. Люксембург, пытались смазать су
щество этих разногласий, сводя их к техни
ческим расхождениям, обвиняя Ленина в «уль
трацентрализме». «Читатель, который даст себе 
труд изучить первоисточники нашей партийной 
борьбы, — писал Ленин,— легко поймет, что 
выражения т. Розы Люксембург об „ультра- 
централизме“, о необходимости постепенной 
централизации и т. д. конкретно и практиче
ски являются насмешкой над нашим съездом..., 
прямым опошлением марксизма, извращением 
настоящей диалектики Маркса» (Ленин, Соч., 
т. XXX, стр. 96). Статью Ленина «Шаг вперед, 
два шага назад» редакция, при поддержке Каут
ского, отказалась поместить в «Vorwarts». 
Ill Съезд большевиков в апреле — мае 1905 
вскрыл связь оппортунизма в организацион
ных вопросах с программными и тактич. взгля-
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дами меньшевиков, показал резкое отличие 
принципиальной и тактич. линии большевизма 
от линии меньшевизма. Но руководство И. 2-го, 
особенно Каутский, принимало меры к тому, 
чтобы резолюции III Съезда не стали известны 
зап.-европейским рабочим. Ленин разоблачил 
эту позицию Каутского и добился того, что 
гедисты в качестве приложения к своему орга
ну «Социалист» выпустили резолюции III Съез
да на франц, языке.

Летом 1905, после III Съезда партии, Ленин 
сообщил в письме Секретариату МСБ, что Пле
ханову будет «довольно трудно, а в настоящий, 
по крайней мере, момент почти невозможно» 
представлять в МСБ и меньшевиков и больше
виков (см. Ленин, Соч., т. VIII, стр. И), 
и поставил вопрос о самостоятельном предста
вительстве большевиков в МСБ. Ленин от име
ни большевиков отклонил услуги Бебеля и не
мецкого ЦК в качестве третейского судьи в 
споре между меньшевиками и большевиками, 
приведя ряд фактов, почему «многие товарищи 
в России склонны считать немецкую социал- 
демократию пристрастной и крайне предубеж
денной в вопросе о расколе в рядах Российской 
социал-демократии» (Ленин, там же, стр. 12). 
В октябре 1905 ЦК РСДРП дал Ленину мандат 
на представительство в МСБ. Такой резкой 
постановкой вопроса о самостоятельном пред
ставительстве большевиков в МСБ и о недове
рии к руководству немецкой с.-д-тии Ленин 
указывал герм, левым на необходимость взять 
принципиально твердый курс на разрыв и ра
скол со своими оппортунистами. Но левые не 
только не повели этого курса, но своей позици
ей по ряду основных вопросов рус. революции, 
в частности своей полуменыпевистской, подхва
ченной иудушкой Троцким контрреволюц. «тео
рией» о перманентной революции, отрицавшей 
диктатуру пролетариата и возможность постро
ения социализма в одной стране, оказывали 
помощь рус. меньшевикам и центристам, а сле
довательно, и международному оппортунизму.

На развитие И. 2-го в период между Амстер
дамским и Штуттгартским конгрессами гро
мадное влияние оказала революция 1905 в 
России. Она показала международному проле
тариату успех революционных средств проле
тарской борьбы—вооруженного восстания, все
общей забастовки—и полностью опровергла 
утверждение официального с.-д. руководства на 
Западе, будто главной и чуть ли не единствен
ной формой борьбы является парламентская. 
Будучи прологом социалистич. революции, 
буржуазно-демократии, революция 1905 яви
лась высшим подъемом международного рево
люционного движения. В Австрии съезд с.-д. 
партии, обсуждавший вопрос о борьбе за все
общее избирательное право, получив сообще
ние о всеобщей политич. забастовке в России, 
постановил прекратить свою дискуссию, при
ступить к немедленной организации забастовки 
и вышел в полном составе на улицу, демонстри
руя за всеобщее избирательное право. Под на
жимом начавшейся 28/XI общей забастовки во 
всех промышленных районах Австрии прави
тельство внесло в парламент законопроект о 
всеобщем избирательном праве. В Германии 
левое крыло с.-д-тии активизировалось и уси
лило свое влияние. В течение 1905—06 состоя
лись крупнейшие демонстрации за расширение 
избирательного права в Пруссии, Гамбурге 
и Саксонии. Во Франции под влиянием рус
ской революции нарастала волна стачечного 

движения, захватившая и государственных 
служащих и сопровождавшаяся рядом массо
вых демонстраций. В 1905 состоялся объедини
тельный конгресс франц, социалистич. партии 
(жоресистов) и социалистич. партии Франции 
(гедистов), исключивший Мильерана, Бриана 
и Вивиани. «Пакт о единстве», соответственно 
резолюции Амстердамского конгресса, уста
навливал, что объединенная партия должна 
быть «не партией реформ, а партией классовой 
борьбы и революции», что социалистич. пар
ламентская фракция должна противопоставь 
лять себя всем политич. фракциям буржуазии, 
отказаться от голосования за бюджет и т. д. 
Русская революция дала толчок к подъему 
нац.-революционного движения и на Востоке— 
в Турции, Персии, Китае, Индии.

Большевистские методы борьбы стали в цент
ре внимания всего международного рабочего 
движения. Массы стихийно тянулись к «рус
ским», т. е. к большевистским методам борьбы. 
Вопрос о всеобщей политич. стачке, к-рый стал 
предметом дискуссии во всех партиях И. 2-го, 
в частности немецкой, является только наибо
лее ярким примером влияния большевистской 
стратегии и тактики на международное рабо
чее движение. В решении этого и других вопро
сов, поставленных русской революцией, вы
явилось истинное лицо вождей И. 2-го. Цен
тризм, особенно в эпоху реакции, все более 
склонялся на деле к оппортунизму, к-рый по
сле поражения русской революции использо
вал создавшуюся обстановку, чтобы расширить 
свое влияние в И. 2-м. В Германии на Ман- 
геймском партейтаге (сентябрь 1906) Бебель 
пошел на серьезные уступки профсоюзной бюро
кратии. Компромиссная резолюция Бебеля— 
Легина, ярого профбюрократа, ограничивает 
применение политич. массовой забастовки слу
чаями защиты всеобщего избирательного права 
от покушения буржуазии. Несмотря на то, что 
с.-д. рабочие протестовали против открытых 
шовинистич. заявлений Носке и Фольмара, 
партейтаг в Эссене (1907) принял двусмыслен
ное решение по вопросу о войне. Бебель, 
отмежевавшись на партейтаге только от край
ностей Давида и Носке, продолжал настаивать 
на принципиальном различии между оборони
тельной и наступательной войной. Бебель занял 
неверную позицию в вопросе о защите русской 
революции против возможного введения герм, 
правительством войск в Польшу на помощь 
царскому самодержавию. Отвергая в своей речи 
предложение мюльгаузенской организации об 
объявлении в этом случае всеобщей забастовки, 
Бебель вообще категорически отрицал существо
вание каких бы то ни было оснований говорить 
о возможности военной интервенции Германии 
против русской революции, сославшись на то, 
что «сам канцлер воспользовался первой воз
можностью, чтобы опровергнуть эти слухи». 
Возражая Бебелю, Карл Либкнехт сказал: 
«Мы будем жалкими существами и чорт бы нас 
побрал, если не позаботимся о том, чтобы вся
кая попытка нанести из Германии русской ре
волюции удар в спину не закончилась полным 
поражением также и для германо-прусской 
реакции». Но левые внутри с.-д. партий не были 
способны вести последовательную пролетар
скую политику, до конца разоблачить реви
зионизм и поддерживающий его центризм. 
«Русские большевики,—пишет Сталин, — вы
двигали на первый план коренные вопросы рус
ской революции, вроде вопросов о партии, об
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отношении марксистов к буржуазно-демокра
тической революции, о союзе рабочего клас
са и крестьянства, о гегемонии пролетариата, 
о парламентской и внепарламентской борьбе, 
об общей забастовке, о перерастании буржуаз
но-демократической революции в социалисти
ческую, о диктатуре пролетариата, об импе
риализме, о самоопределении наций, об осво
бодительном движении угнетенных наций и ко
лоний, о политике поддержки этого движения 
и т. п. Они выдвигали эти вопросы как проб
ный камень, на котором они проверяли рево
люционную выдержанность левых с.-д. на За
паде» (Сталин, Вопросы ленинизма, 10 из
дание, стр. 473). Несмотря на свою «революци
онность», на поддержку до известной степе
ни «русских», т. е. большевистских методов 
борьбы, требования подготовки всеобщей стач
ки и пр., левые не поняли принципов больше
визма, не дошли до понимания необходимости 
подготовки вооруженного восстания. Роза Люк
сембург и Парвус выдвинули полуменыпевист- 
скую схему перманентной революции, под
хваченную предателем Троцким. В ряде прин
ципиальных вопросов Люксембург сама нахо
дилась в плену у центризма.

На Штуттгартском конгрессе (18— 
24/VIII; присутствовал 881 делегат) первый 
раз участвовала организованная большевист
ская делегация с Лениным во главе. Ленин 
боролся за создание и оформление на конгрес
се сплоченного левого, революционного крыла, 
противостоящего оппортунистам и склоняв
шимся к ним центристам. Большевики, орга
низуя и толкая герм, левых и другие револю
ционные элементы И. 2-го, добились того, что 
решения конгресса, в особенности по вопросу 
о войне, были приняты в духе революционного 
марксизма. С другой стороны, окрепший в 
И. 2-м оппортунизм выступил в Штуттгарте 
как определенное и довольно сплоченное те
чение с практич. программой по ряду круп
нейших вопросов; в эту группу входила герм, 
делегация, к-рая на прошлых конгрессах сто
яла на революционной точке зрения. Таким 
образом, в Штуттгарте отчетливо противостоя
ли друг другу два крыла международной 
с.-д-тии—оппортунистическое и революционное. 
Принципиальные разногласия между двумя 
численно почти равными частями обнаружи
лись при обсуждении первого вопроса о коло
ниальной политике. Предложенная докладчи
ком комиссии Ван-Колем резолюция заявляла, 
что «конгресс не осуждает в принципе всякой 
колониальной политики, которая при социа
листическом режиме может сыграть цивили
заторскую роль» (см. Ленин, Соч., т. XII, 
стр. 78). В заключительном слове Ван-Коль 
еще более откровенно заявил: «Если мы, ев
ропейцы, приходим туда (в колонии. — Ред.) 
с инструментами и машинами, мы становимся 
беззащитными жертвами туземцев. Поэтому 
мы должны итти с оружием в руках, даже 
если Каутский называет это империализмом» 
(Internationale! Sozialisten-Kongress, Stuttgart, 
1907, vom 18. bis 24. August, Berlin, 1907, 
стр. 37). Поддерживая Ван-Коля, немецкий 
реформист Давид ссылался на заявление Бе
беля, что колониальная политика может при 
известных условиях быть культурным делом. 
Меньшинство комиссии, от имени к-рого до
кладывал немецкий центрист Ледебур, при
знавая необходимость борьбы за реформы в 
колониях, способные улучшить участь ту

земцев, подчеркивало, что «цивилизаторская 
миссия, на которую ссылается капиталисти
ческое общество, служит только прикрытием 
для его стремления к завоеваниям и эксплоа
тации» (там же, стр. 25). Предложение Ван- 
Коля было провалено на пленуме очень не
значительным большинством (против—128, за— 
108, при 10 воздержавшихся). Это свидетель
ствовало о большом росте социал-империали- 
стич. настроений в рядах И. 2-го. Ленин в 
статьях о Штуттгартском конгрессе вскрыл 
с полной определенностью связь между ро
стом оппортунизма в рядах с.-д-тии и подку
пом буржуазией привилегированных госу
дарств верхних слоев рабочих за счет сверх
прибылей от колониального грабежа. «Надо,— 
писал в связи с этим Ленин,—ясно сознать зло, 
понять его причины, чтобы уметь сплачивать 
пролетариат всех стран для борьбы с таким 
оппортунизмом» (Ленин, Соч.,т. XII, стр.80).

Заражение с.-д. партий шовинизмом особен
но ярко сказалось при обсуждении основного 
вопроса конгресса «Милитаризм и военные 
конфликты». Резолюция по этому вопросу была 
принята на пленуме конгресса единогласно, но 
вызвала острые прения в комиссии. Проект 
Бебеля, повторяя уже высказанные прежними 
конгрессами марксистские положения о связи 
войны с капитализмом, однако, обходил став
ший во время Штуттгартского конгресса осо
бенно актуальным вопрос о задачах с.-д-тии в 
деле борьбы для предотвращения войны и по
сле ее возникновения. Бебель снова защищал 
теорию «оборонительных» и «наступательных» 
войн, применимую, по его мнению, даже для 
таких империалистич. стран, как Германия. 
Он выступил также против марксистского поло
жения о том, что в капиталистич. обществе про
летарии не имеют отечества. Фольмар требо
вал, чтобы И. не связывал отдельные партии 
своими решениями по этому вопросу, и выдви
гал тезис о «национальной обороне буржуаз
ного отечества». Бебель отрицал наличие воен
ной опасности со стороны герм, империализма 
и, соответственно этому, необходимость и прак
тич. целесообразность специально анитимили- 
таристской борьбы.

Противоположную немецкой делегации край
нюю позицию занимал анархо-синдикалист 
Эрве. Если в резолюции Бебеля отражалась 
одна из болезней рабочего движения—оппор- 
тунистич. тенденция,—то резолюция Эрве, при
зывающая «ответить на всякое объявление вой
ны, откуда оно бы ни исходило, антивоенной 
забастовкой и восстанием» (Intern. Sozialisten- 
Kongress, Stuttgart, 1907..., стр. 87), отражала 
ДРУГУЮ его болезнь — анархистское фразер
ство. Кроме этих крайних, в комиссию были 
представлены еще две «средние» резолюции— 
Геда и Жореса. Резолюция Геда не давала 
ответа на практический вопрос, как бороться 
против милитаризма, под тем предлогом, что 
воспрепятствовать войне невозможно, так как 
войны суть неизбежное порождение капита
лизма, и что всеобщая стачка является бес
смысленной утопией. Резолюция Жореса со
четала точку зрения «национальной обороны 
буржуазного отечества» с призывом добивать
ся предотвращения и воспрепятствования войне 
«социалистическими действиями рабочего клас
са, от парламентских выступлений и открытой 
агитации до массовой забастовки и восстания» 
(там же, стр. 86). Признание революционных 
методов борьбы против наступательной войны
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жоресисты понимали не в том смысле, что 
франц, пролетариат должен бороться револю
ционными действиями против войны своего 
империализма, а в том, что силы герм, с.-д-тии 
должны быть йспользованы в интересах фрак
ции против герм, милитаризма. Прения харак
теризовались взаимными нападками францу
зов и немцев.

В статьях Ленина «Международный социали
стический конгресс в Штуттгарте» и «Воинст- 
вующиймилитаризм...» (Л е ни н, Соч., т. XII) 
вскрыты глубокие корни оппортунизма и одно
временно дана критика эрвеизма с точки зрения 
революционного марксизма. Разоблачая полу- 
анархистские нелепости эрвеизма и указывая, 
что за ними все же скрывается призыв к более 
решительным и новым формам борьбы, Ленин 
формулирует уже в 1907 тактические принципы, 
применявшиеся большевиками в мировой им- 
периалистич. войне 1914—18: а) «пролетариат 
не может зарекаться от участия в революцион
ной войне, ибо возможны такие войны и бы
вали такие войны в капиталистических обще
ствах» (Ленин, Соч., т. XII, стр. 82); б) выбор 
средств борьбы после возникновения войны за
висит от характера кризиса, к-рый она вызы
вает; в) эта борьба должна состоять «не в одной 
замене войны миром, а в замене капитализма со
циализмом» (Ленин, там же). Таким образом, 
Ленин выдвигал лозунг превращения империа
листической войны в гражданскую. В вопросе 
об отношении к «отечеству» надо отвергнуть 
как оппортунистическую фольмаровскую, так 
и анархистскую эрвеистскую точку зрения. 
Ленин подчеркивает, что позиция Фольмара о 
«национальной обороне» находится в вопиющем 
противоречии с основным положением интер
национального социализма. Но отсюда еще не 
следует, что пролетариату безразлично, в ка
ком отечестве, т. е. в какой политической, куль
турной и социальной среде он живет. «Проле
тариат не может относиться безразлично и рав
нодушно к политическим, социальным и куль
турным условиям своей борьбы, следовательно, 
ему не могут быть безразличны и судьбы его 
страны. Но судьбы страны его интересуют лишь 
п о с то л ь к у, поскольку это касается его классо
вой борьбы, а не в силу какого-то буржуазного, 
совершенно неприличного в устах с.-д. „пат- 
риотизма“» (Ленин, Соч.,дг. XII, стр. 314). 
Позиция, к-рую с.-д-тия должна занять в той 
или иной конкретной войне, определяется не 
оборонительным или наступательным харак
тером войны, а интересами классовой борьбы 
пролетариата, интересами международного дви
жения пролетариата.

В бебелевский проект резолюции Лениным, 
объединившимся на конгрессе с левыми, были 
внесены решающего значения поправки, изме
нившие весь ее характер; в таком виде она была 
принята единогласно конгрессом. Первая по
правка указывает, что конгресс подтверждает 
все решения предыдущих международных кон
грессов И. 2-го по вопросу о милитаризме. Вто
рая поправка устанавливает, что милитаризм 
есть главное орудие классового угнетения. Тре
тья говорит о «долге международной классовой 
солидарности». Четвертая указывает задачи 
агитации среди молодежи в духе братства на
родов и социализма. Пятая, важнейшая по
правка, подчеркивает революционные задачи 
с.-д. в целях не только предотвращения войны, 
но и использования порождаемого войной кри
зиса для ускорения свержения буржуазии.

Этот пункт гласил: «если война все же бу
дет объявлена, они (рабочие заинтересованных 
стран и их представители в парламенте.—Ред.) 
обязаны стоять за быстрое окончание ее и 
всеми силами стремиться использовать выз
ванный войною экономический и политический 
кризис для того, чтобы пробудить политиче
ское сознание народных масс и ускорить кру
шение господства класса капиталистов» (см. 
Ленин, Соч., т. XII, Приложения, стр. 458). 
Но первоначальная редакция этой поправки 
была составлена в более резких выражениях. 
По настоянию Бебеля, ссылавшегося на опас
ность роспуска правительством герм, партии 
в том случае, если будет принята открытая 
формулировка Ленина о превращении империа
листической войны в гражданскую, поправка 
была принята в вышеприведенной форме.

Резолюция требовала также борьбы с расту
щим вооружением, отказа социалистов от го
лосования за кредиты на вооружение. По 
сравнению с решениями Парижского (1900) и 
Амстердамского (1904) конгрессов резолюция, 
принятая в Штуттгарте, была громадным шагом 
вперед. Для большинства вождей И. 2-го она, 
однако, была простой декларацией, как пока
зало поведение с.-д. партии в 1914.

Конгрессом была принята также резолюция 
с выражением симпатии русским борцам. На 
Штуттгартском конгрессе оппортунисты по ря
ду важнейших вопросов потерпели поражение. 
Но соотношение сил при голосовании пока
зывало, что оппортунизм в И. 2-м усилива
ется. Ленин указывал, что конгресс сделал 
«крупныйшаг вперед..., оказавшись по целому 
ряду важных вопросов верховным учреждением 
по определению политической линии социа
лизма» (Ленин, Соч., т. XII, стр. 87). Вме
сте с тем Ленин бил тревогу по поводу усиле
ния правого крыла и особенно по поводу оп
портунистического перерождения германской 
с.-д-тии. «Германская социал-демократия, до 
сих пор отстаивавшая всегда революционную 
точку зрения в марксизме, оказалась неустой
чивой или занимающей оппортунистическую 
позицию» (Ленин, там же). Для борьбы 
с обозначившимся процессом оппортунистич. 
загнивания с.-д-тии Ленин пытался установить 
на Штуттгартском конгрессе единство действий 
всех левых элементов и сорганизовать меж
дународную фракцию левых. Троцкистские 
контрабандисты клеветали на партию, пытаясь 
утверждать, будто большевизм вышел на меж
дународную арену только в период мировой 
войны и что ведущая роль в борьбе с оппорту
низмом и центризмом до этого времени, якобы, 
принадлежала герм, левым. Сталин опровергнул 
эту контрреволюционную клевету троцкистов.

Характеризуя борьбу Ленина за объедине
ние левых во 2-м И. и за разрыв с оппортуни
стами, Сталин пишет: «Из всех группировок 
2-го Интернационала русские большевики были 
тогда единственной группировкой, способной 
по своему организационному опыту и идеоло
гической подкованности предпринять что-либо 
серьезное в смысле прямого разрыва, раскола 
со своими оппортунистами в своей российской 
социал-демократии... Ленин еще задолго до 
войны, примерно с 1903—1904 гг., когда офор
милась в России группа большевиков и когда 
впервые дали о себе знать левые в германской 
социал-демократии,—вел линию на разрыв, 
на раскол с оппортунистами и у нас, в россий
ской социал-демократической партии, и там,
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во 2-м Интернационале, в частности в герман
ской социал-демократии. Всякий большевик 
знает, что именно поэтому большевики уже 
тогда (1903—1905) снискали себе в рядах оппор
тунистов 2-го Интернационала почетную славу 
„раскольников44 и „дезорганизаторов44. Но что 
мог сделать Ленин, что могли сделать больше
вики, если левые с.-д. во 2-м Интернационале и, 
прежде всего, в германской социал-демократии 
представляли слабую и немощную группу, ор
ганизационно не оформленную, идеологически 
не подкованную группу, боящуюся даже вы
говорить слово „разрыв44, „раскол44? Нельзя же 
требовать, чтобы Ленин, чтобы большевики 
устроили из России за левых раскол в запад
ных партиях. Я уже не говорю о том, что орга
низационная и идеологическая слабость была 
характерной чертой левых с.-д. не только в 
период довоенный. Она, эта отрицательная чер
та, как известно, сохранилась за левыми и в 
период после войны. Всем известна оценка 
германских левых с.-д. в известной статье Ле
нина „О брошюре Юниуса44, писанной в октябре 
1916 года, то есть спустя более двух лет после 
начала войны, где Ленин, критикуя целый ряд 
серьезнейших политических ошибок левых с.-д. 
в Германии, говорит о „слабости всех не
мецких левых, опутанных со всех 
сторон гнусной сетью каутскиан
ского лицемерия, педантства, „дру
желюбия44 к оппортунистам44, где он гово-. 
рит о том, что „Юниус не освободился 
вполне от „среды44 немецких, даже 
левых социал-демократов, боящих
ся раскола, боящихся договари
вать до конца революционные ло
зунги44» (Сталин, Вопросы ленинизма, 
10 изд., стр. 469 и 468—469). «Конечно, у ле
вых в Германии были не только серьезные 
ошибки. Они имеют за собой-также большие 
и серьезные революционные дела. Я имею в 
виду целый ряд их заслуг и революционных 
выступлений по вопросам внутренней полити
ки и, в частности, избирательной борьбы, по 
вопросам парламентской и внепарламентской 
борьбы, об общей забастовке, о войне, о рево
люции 1905 г. в России и т. д. Именно поэтому 
и считались с ними большевики, как с левыми, 
и поддерживали их, толкали их вперед. Но 
это не уничтожает и не может уничтожить того 
факта, что левые с.-д. в Германии вместе с тем 
имели за собой целый ряд серьезнейших поли
тических и теоретических ошибок, что они не 
освободились еще от меньшевистского груза 
и нуждались в виду этого в серьезнейшей кри
тике со стороны большевиков» (Сталин, там 
же, стр. 4'2). Поэтому, указывает Сталин, Ле
нин и большевики не могли поддерживать ле
вых с.-д. на Западе без серьезных оговорок, 
без серьезной критики их ошибок.

После Штуттгартского конгресса Ленин про
должал разоблачать возраставший оппорту
низм международной и, в первую очередь, не
мецкой с.-д-тии, к-рая являлась сильнейшей 
и влиятельнейшей партией И. 2-го. В 1908 он 
выступал против политики классового сотруд
ничества, к-рую Зюдекум обосновывал опас
ностью изоляции пролетариата. В 1908 Ленин 
разоблачил также соц.-шовинистическое вы
ступление Носке на Эссенском партейтаге, за
явившего в рейхстаге, «что в случае войны с.-д. 
не отстанут от буржуазных партий и вскинут 
ружья на плечи». Ленин тогда же вскрыл истин
ный характер центризма. «Бебель,—писал 

он, — ошибался и тогда, когда в Бреславле 
(в 1895 г.) отстаивал вместе с Фольмаром аграр
ную программу ревизионистов, и тогда, когда 
настаивал (в Эссене) на принципиальном раз
личии оборонительной и наступательной вой
ны, и тогда, когда готов был возвести в прин
цип „нейтральность44 союзов» (Ленин, Соч., 
т. XII, стр. 146). Ленин критиковал в эти го
ды и гедизм, разоблачая его центристский ха
рактер. Также решительно выступал Ленин 
против оппортунизма анархо-синдикалистского 
движения. В «Материализме и эмпириокрити
цизме» он дал уничтожающую критику теоре
тика анархо-синдикализма Сореля; Ленин на
звал синдикализм «ревизионизмом слева». Точ
но так же беспощадно критиковал Ленин (на 
МСБ и др.) англ, оппортунистов. Оппорту
низму И. 2-го и непоследовательным теориям 
международной левой большевики противо
поставляли цельную теорию революционного 
марксизма.

Начало второго десятилетия 20 в. характери
зуется обострением классовой борьбы, нара
станием политического кризиса в виднейших 
странах Зап. Европы, усиленной подготовкой 
к мировой империалистической войне. В Анг
лии стачечные бои пролетариата потрясают весь 
государственный организм. Политический кри
зис в предвоенные годы в Англии усилился еще 
благодаря сильному развитию национального 
движения в Ирландии в 1913—14 (крупные 
волнения в Дублине), в Индии и других англ, 
колониях. Создавшееся положение в Герма
нии в связи с борьбой за избирательное право 
в Пруссии Ленин назвал предреволюцион
ной ситуацией. Ленин писал, что «эпоха ис
пользования созданной буржуазией законно
сти сменяется эпохой величайших рево
люционных битв, причем битвы эти по су
ти дела будут разрушением всей буржуаз
ной законности, всего буржуазного строя» 
(Ленин, Соч., т. XIV, стр. 381). Предвоен
ный революционный кризис сказывался и во 
Франции (см. Франция, Исторический очерк). 
Одновременно с этим в главнейших капитали
стических странах шла ускоренная подготовка 
к войне; буржуазия развивала шовинистиче
скую пропаганду и бешено преследовала анти
милитаристов.

В большинстве партий И. 2-го оппортунизм 
в эти годы (1910—14) переходит в наступление 
по всем основным вопросам рабочего движения: 
открытая поддержка вождями англ. с.-д. им
периалистической политики на съезде в Ко
вентри, политика классового сотрудничества, 
проводившаяся англ, независимыми во время 
выборов в парламент, и т. п. Такую же поли
тику классового сотрудничества проводили во 
врелГя парламентских выборов франц, социа
листы (см. Франция, Исторический очерк).

Поведение германской с.-д-тии в предвоен
ный кризис капитализма играло решающее зна
чение для судеб И. 2-го. В 1910—14 в борьбе 
двух тенденций—оппортунистической и рево
люционной—центризм выступил против левых, 
показав, что разница между ним и открытым 
ревизионизмом фактически стерлась. Руковод
ство с.-д-тии не дало должного отпора выступ
лениям махровых оппортунистов (Фольмара, 
Гильдебранта и др.), выступавших с защитой 
империалистич. политики. На выборах 1912 
с.-д-тия заключила соглашение с прогрессиста
ми, обязавшись при перебаллотировке канди
датов голосовать за прогрессистов. Центристы
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прикрывали свое отступление перед ревизио
низмом утверждением, будто ревизионизм уже 
не существует. Не противодействовали цент
ристы и тому, что в 1913 фракция рейхстага 
голосовала за утверждение налогов на покры
тие военных расходов.—Левые показали свою 
неспособность идейно и организационно проти
востоять оппортунизму в смысле создания под
линно революционной партии, оформления рас
кола с побежденным оппортунизмом большин
ством с.-д-тии. Вся система взглядов левых, их 
колебания между большевизмом и меньшевиз
мом показывали, что они не овладели теорией 
революционного марксизма (их ошибки в на
ционально-колониальном вопросе, их ложные 
антимарксистские теории пролетарской рево
люции, автоматического краха капитализма, 
непонимание ими организационных принципов 
большевизма, роли партии и т. д.).

Центристы использовали аппарат МСБ для 
подавления революционных элементов, усили
вая этим правое крыло в международном ра
бочем движении. В И. 2-й принимались явно 
оппортунистич. группы, начиная от русских 
с.-р. и крнчая чисто буржуазными организация
ми еврейских сионистов. Одновременно чини
лись всяческие препятствия принятию в И. 2-й 
левых революционных групп—болгарских «тес
няков», голландских «трибунистов», русских 
большевиков. Русские ликвидаторы и центри
сты во главе с иудушкой Троцким в немецких 
газетах и журналах беспрепятственно обливали 
грязью большевиков.

Ленин, в этот период (1907—14) принимав
ший участие в работах МСБ, выступал в за
щиту голландских «трибунистов», разоблачая 
позиции В. Адлера и Зингера, предложивших 
передать вопрос о приеме «трибунистов» гол
ландской секции 2-го Интернационала, т. е. оп
портунистам. Ленин характеризовал позицию 
МСБ по этому вопросу, как по существу выра
жающую сочувствие оппортунистам и свали
вающую вину за раскол на революц. маркси
стов. Он разоблачал оппортунистическую по
зицию Каутского, обосновывавшего прием ан
глийской рабочей партии в И. 2-й тем, что эта 
партия, якобы, становится на почву междуна
родного социализма. Ленин отмечал, что это 
еще не пролетарская партия, что она должна 
стать пролетарской партией. Но одновремен
но Ленин выступил и против «левой» сектант
ской фразы Гейндмана и Аврамова (болгарская 
c.-д.), возражавших против приема англ, ра
бочей партии в И. 2-й. Ленин подчеркивал: 
«Критиковать ошибки немецких вожаков мы 
должны безбоязненно и открыто, если хотим 
быть верны духу Маркса и помогать русским 
социалистам стать на высоте современных за
дач рабочего движения... Не скрывать эти 
ошибки должны мы, а показывать на их при
мере, что русские с.-д. должны учиться избе
гать их, должны удовлетворять более строгим 
требованиям революционного марксизма» (Ле
нинский сборник XXV, М., 1933, стр. 116). 
Ленин разоблачал подлую позицию иудушки 
Троцкого, к-рый не только сам занимал цент
ристскую позицию, но и одобрял явное ска
тывание центристов к оппортунизму, органи
зовывал вокруг себя все оппортунистические 
антипартийные элементы для борьбы против 
большевизма (беспринципный Августовский 
блок 1912).

В промежутке между Штуттгартским и Ко
пенгагенским конгрессами оппортунизм в пар

тиях И. 2-го развился уже настолько, что 
в связи с любым вопросом, с любым поворотом 
событий выдвигал свою политику приспособ
ления к буржуазии и принесения коренных 
интересов пролетариата в жертву этому при
способлению. Указывая, что оппортунизм раз
вивается в с.-д. партиях всех стран, несмотря 
на огромное разнообразие национальных усло
вий и исторической обстановки, Ленин преду
преждал, что «Идейная борьба революционного 
марксизма с ревизионизмом в конце 19 века 
есть лишь преддверие великих революционных 
битв пролетариата» (Ленин, Соч., т. XII, 
страница 189).

Н а К опенгагенс к ом конгрессе 
(28/VIII—3/IX 1910) присутствовали пред
ставители 33 стран: все страны Европы, важ
нейшие страны Сев. и Юж. Америки, Японии, 
Юж. Африки и Австралии. «Мировая мощь 
Интернационала,—заявил Вандервельде, при
ветствуя конгресс,—в настоящее время охва
тывает 8 млн. сторонников» (Internationaler 
Sozialisten-Kongress zu Kopenhagen, 28. August 
bis 3. September 1910, Berlin, 1э10, стр. 7). 
В ряде стран Европы классовая борьба обостри
лась. В Швеции в ответ на локаут предприни
мателей 300 тыс. рабочих объявили забастовку, 
не допуская снижения заработной платы. В 
Испании правительство обрушилось кровавым 
террором на рабочих, протестовавших против 
военной авантюры в Марокко. В Германии про
катилась волна демонстраций за всеобщее изби
рательное право. Начались революционные бу
ри в Азии: младо-турецкая революция, демо
кратическая революция в Персии и в Китае, 
революционное брожение в Индии. Мировая 
обстановка поставила со всей остротой вопрос 
о международной солидарности пролетариата, 
о революционном движении в колониях и полу
колониях.

В плане своего реферата о Копенгагенском 
конгрессе Ленин выделяет призыв Коммунисти
ческого манифеста: «Пр [олетарии] всех стран, 
соединяйтесь]!» и подчеркивает слово «всех» 
(Ленинский сборник XXV, стр. 251). Между 
тем на конгрессе у разных делегаций и по 
разным вопросам проявились националистич. 
тенденции, на этот раз даже не скрываемые 
единодушием принятых резолюций. В военной 
комиссии сербский делегат правильно обвинял 
австрийскую с.-д-тию в снисходительном отно
шении к захватнической политике австро-вен
герской буржуазии и помещиков.

Конгресс принял принципиально правиль
ную резолюцию о единстве профдвижения, о 
единой организации профсоюзов в каждом го
сударстве, направленную в основном против 
чешской делегации, добивавшейся раскола 
профсоюзов по национальному признаку. Но 
при обсуждении этой резолюции как немецкие, 
так и чешские делегаты стали на националисти
ческие позиции. Так, председатель герм, проф
союзов Легин выступил с явно националистич. 
требованием, заявляя, что чехи в австрийских 
профсоюзах должны иметь лишь те права, 
какими пользуются вообще всякие иностранцы. 

-Резолюция Копенгагенского конгресса о един
стве профсоюзов не была проведена в Австрии. 
Ответственность за это несли не только откро
венные чешские сепаратисты, но и австрийские 
«утонченные националисты» типа Бауэра и Рен
нера. Об этих «утонченных националистах» и их 
теории «национальной автономии» Сталин пи
сал еще в 1913: «С открытым национализмом
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всегда можно справиться: его не трудно раз
глядеть. Гораздо труднее бороться с национа
лизмом замаскированным и в своей маске 
неузнаваемым. Прикрываясь броней социа
лизма, он менее уязвим и более живуч. Жи
вя же среди рабочих, он отравляет атмосферу, 
распространяя вредные идеи взаимного недо
верия и обособления рабочих различных на
циональностей» (Сталин, Марксизм и на
ционально-колониальный вопрос, 1937, стра
ница 25). В своей блестящей работе «Марк
сизм и национальный вопрос» (1913) Сталин 
показал, что эта теория приводит к разделе
нию пролетариата на борющиеся друг с дру
гом «национальные» организации и таким обра
зом ослабляет пролетариат и что вся теория 
Бауэра служит для увековечения австро-вен
герской «тюрьмы народов».

Положительное значение резолюции Копен
гагенского конгресса по вопросу о «разоруже
нии и мире» заключалось в том, что она цити
рует в первоначальной ленинской формули
ровке поправку, внесенную Лениным к Штутт- 
гартской резолюции, к-рая обязывает социали
стов использовать созданный войной кризис 
для ускорения свержения буржуазии. Но в це
лом копенгагенская резолюция является отсту
плением по сравнению с Штуттгартом, осо
бенно если учесть усилившуюся опасность 
войны. Требование организации международ
ного обязательного для всех стран третейско
го суда в целях предотвращения военных 
конфликтов могло только способствовать уси
лению пацифистских иллюзий в массах. До
биться всеобщего разоружения резолюция пред
полагала парламентскими средствами, причем 
Кейр Гарди рисовал идиллию, как «с того 
момента, как полностью разоружится первый 
народ, откроется новая страница славы в исто
рии человечества, так как никакая страна, 
даже Россия, не осмелится напасть на такую 
разоружившуюся страну» (Internationaler So- 
zialisten-Kongress zu Kopenhagen..., стр. 36).

Большее значение имела развернувшаяся на 
конгрессе борьба вокруг вопроса о кооперати
вах, к-рые начали охватывать развивающееся 
вширь рабочее движение. Речь шла о том, бу
дут ли пролетарские кооперативы развивать
ся как одно из подсобных средств в пролетар
ской классовой борьбе или же оппортунистам 
удастся свести кооперативы к роли, приемле
мой для буржуазного реформаторства. При 
обсуждении вопроса о партии и кооперативах 
крайнюю правую позицию занимал Жорес, 
считавший кооперативы средством социального 
преобразования в условиях капитализма. Его 
резолюцию, составленную в этом духе, поддер
живали русский с.-р. Чернов и немецкий оп
портунист Эльм. Но и представитель большин
ства герм, социал-демократии центрист Вурм, 
заявивший о своем несогласии с Эльмом, делал 
уступки Жоресу, что и обусловило данную Ле
ниным характеристику герм, с.-д-тии. «Нем
цы,—писал он,—неспособны вести выдержан
ной принципиальной линии на Международных 
Съездах... Бессилие Вурма перед Эльмом 
только лишний раз иллюстрировало тот кри
зис в германской социал-демократии, который 
состоит в нарастании неизбежной решительной 
разверстки с оппортунистами» (Ленин, Соч., 
т. XIV, стр. 362). Гед внес проект резолюции, 
в к-рой подчеркивалось, что сами по себе ко
оперативы отнюдь не являются классовыми 
организациями. В проекте указывалось на 

ограниченное значение кооперации и рекомен
довалось «сплочение социалистов вйутри ко
оперативов в целях разъяснения массам их 
настоящей задачи: завоевания политической 
власти и превращения средств производства и 
обмена в общую собственность» (см. там же, 
стр. 358). Резолюция Геда была отвергнута, но 
все же из резолюции Жореса наиболее оппор- 
тунистич. места были изъяты. Ленин в своей 
поправке, внесенной им совместно с Гедом к 
резолюции о кооперативах, подчеркнул, что 
действительное значение кооперация приобре
тет лишь после социалистич. революции,— 
«улучшения, которые могут быть достигнуты 
при помощи потребительных товариществ, мо
гут быть лишь весьма незначительны до тех 
пор, пока средства производства находятся в ру
ках того класса, без экспроприации которого 
не может быть осуществлен социализм» (см. 
Ленин, Соч., т. XIV, стр. 360). В услови
ях капитализма Ленин подчеркивал необходи
мость вести массовую работу в кооперативных 
организациях и обязанность социалистов в ко
оперативах проповедывать и отстаивать необ
ходимость прямой помощи классовой борьбе 
пролетариата. Но поправки Ленина были от
вергнуты. Они собрали в комиссии лишь 
i5 голосов; при окончательном же голосовании 
резолюции в комиссии против нее из левых 
голосовал только один Ленин. При голосовании 
кооперативной резолюции на пленуме Гед и 
немецкие левые считали, что нецелесообразно 
поднимать спор из-за частных поправок. Левое 
крыло в Копенгагене оказалось сравнительно 
слабее, чем в Штуттгарте (в свои заметки о кон
грессе Ленин в первую очередь заносит: «У гол
ландцев—[8]7 гол[осов] у оппортунистов], 1 го- 
л[ос] у марксистов] на конгрессе») (Ленинский 
сборник XXV, стр. 245).

Вскоре после Копенгагенского конгресса 
Ленин, характеризуя международное положе
ние, указывал, что в Германии «эпоха исполь
зования созданной буржуазией законности 
сменяется эпохой величайших револю
ционных битв». Подготовка к этим битвам 
требует пересмотра всей партийной тактики 
и разрыва с оппортунизмом, отбрасывания не-* 
годных вождей. «Порицая оппортунистов, гро
зя им исключением,—пишет Ленин о Магде- 
бургском партейтаге (осень 1910),—герман
ский пролетариат тем самым порицал в своей 
могучей организации все элементы застоя, не
уверенности, дряблости, неуменья порвать 
с психологией умирающего буржуазного обще
ства. Порицая плохих революционеров в своей 
среде, передовой класс сделал один из послед
них смотров своим силам перед вступлением на 
путь социальной революции» (Ленин, Соч., 
т. XIV, стр. 381). Но революционному пролета
риату Германии до мировой войны не удалось 
осуществить раскол с оппортунистами и из
гнать ревизионистов из своих рядов.

Летом 1911, в связи с чрезвычайным обостре
нием международного положения по поводу 
Марокканского конфликта, МСБ, по предло
жению франц, соц. партии, разослало партиям 
запрос о целесообразности созыва экстренного 
заседания. Но это предложение провалилось 
благодаря отрицательной позиции немцев и 
англичан. К этому времени и Бебель и Каут
ский все более открыто скатывались в болото 
оппортунизма. Еще в 1909 брошюра «Путь к 
власти», хотя и игнорировавшая основной во
прос марксизма—вопрос о диктатуре пролета-
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риата,—все же правильно указывала на то, 
что мировая война надвигается с угрожающей 
быстротой, «что пролетариат уже не может 
больше говорить о преждевременной револю
ции», что «революционная эра начинается». 
Но по мере того как надвигалась все ближе 
империалистич. война, Каутский начал разви
вать теории, к-рые затушевывали и сглаживали 
самые глубокие противоречия империализма 
с целью оправдать позиции рабочей бюрокра
тии и аристократии, развращенной подачками 
империалистич. буржуазии. Зародыши бур
жуазной предательской теории Каутского об 
«ультраимпериализме», которую он полностью 
развил уже во время войны, оказали реши
тельное влияние на работу Хемницкого партей- 
тага (сентябрь 1912), на котором докладчик 
от ЦК с.-д. партии Гаазе вслед за Каутским 
утверждал, что в капитализме рядом с воен
ными существуют антивоенные тенденции, ка
ковые он усматривал в тенденциях к междуна
родному трестированию. Стоя на люксембур- 
гианской точке зрения «автоматического краха 
капитализма», левые не были в состоянии раз
облачить лживость позиции Каутского—Гаа
зе. Соотношение сил в Хемнице как по вопро
сам внешней, так и внутренней политики опре
делялось тем, что центристы прикрывали пра
вых (Каутский заявил, что между его группой 
и реформистами нет разногласий).

Тот же процесс перерождения происходил 
во франц, социалистич. партии. Левое доктри
нерство Геда прикрывало все большее сближе
ние на деле гедистов с оппортунистами по важ
нейшим тактич. вопросам. Жорес критиковал 
марокканскую авантюру франц, правитель
ства, но лишь с точки зрения преимущества 
«мирного проникновения в Марокко». Геди- 
сты же выступали с защитой проекта «социали
стического Марокко», т. е. с идеей сдачи Ма
рокко в концессию социалистич. партии для 
проведения «социалистической колонизации». 
Но вся эта оппортунистич. политика прикры
валась во всех странах революционной фразео
логией. В Германии настроения масс против 
войны проявились в громадной избирательной 
победе с.-д-тии в 1912: число с.-д. мандатов уве
личилось с 43 до 110. Во Франции на майских 
выборах в 1914 социалистич. партия, обещав
шая бороться за мир, собрала 1.400.000 голо
сов и получила 103 мандата. Съезд итал. 
социалистич. партии (июль 1912) под давлением 
масс исключил из партии крайних правых 
оппортунистов (Биссолати и др.) за поддерж
ку империалистич. войны с Турцией. При та
ком настроении рабочих масс ни одна социа
листич. партия ни в одном из своих документов 
не могла говорить открыто о «защите отечества» 
в надвигающейся империалистической войне, 
но эта идея пропагандировалась в замаскиро
ванном виде.

Этот полный разрыв между революционными 
стремлениями с.-д. масс и оппортунистич. по
литикой перерождающихся вождей побудил 
Ленина летом 1912 поставить перед междуна
родным пролетариатом со всей остротой вопрос 
о расколе с оппортунистами. «Раскол,—писал 
Ленин,—тяжелая, болезненная история. Но 
иногда он становится необходимым, ц в таких 
случаях всякая слабость, всякая „сантимен- 
тальность“... есть преступление. Вожди рабо
чих не ангелы, не святые, не герои, а люди, 
как все. Они делают ошибки. Партия поправля
ет их. Немецкой рабочей партии случалось по

правлять оппортунистические ошибки даже та
ких великих вождей, как Бебель. Но если на 
ошибке настаивают, если для защиты ошибки 
составляется группа, которая топчет ногами все 
решения партии, всю дисциплину пролетар
ской армии, тогда раскол необходим» (Ленин, 
Соч., т. XVI, стр. 34). Сталин показал в своем 
письме «О некоторых вопросах истории боль
шевизма», что раскол с оппортунистами и цен
тристами, к-рый большевики решительно про
вели в РСДРП, не смог быть осуществлен в 
западных с.-д. партиях вследствие слабости 
левых элементов в них. Накануне Базельского 
конгресса, созванного в чрезвычайном порядке 
И. 2-м в связи с разгоревшимся военным пожа
ром на Балканах, Каутский опубликовал в 
«Нейе Цейт» (№ от 8/XI 1912) статью, выра
жающую официальное мнение не только нем
цев, но и других социалистич. партий по во
просу о мире и борьбе против войны. Централь
ный пункт этой статьи—отрицание каких бы 
то ни было массовых революционных действий, 
направленных против войны. Каутский писал, 
что всякое действие, направленное к тому, что
бы помешать правительству начать войну— 
будь то вооруженное выступление или массо
вая забастовка,—будет, якобы, обреченным на 
неудачу и пагубным для рабочего движения. 
Поэтому главной задачей с.-д. в антивоенной 
деятельности является, с точки зрения Каут
ского, только пропаганда.

Ленин решительно возражал против этого 
призыва Каутского к отказу от всякой актив
ной борьбы замир. Он писал в письме к Плеха
нову от 17 ноября 1912: «У Каутского выхо
дит зарок именно от революционной 
массовой стачки. Это недопустимо и с русской 
точки зрения (100.000 политических стачечни
ков т е п е р ь в Питере с революционными 
митингами и сочувствием восстанию мат
росов!) и с общеевропейской» (Ленин, Соч., 
т. XXIX, стр. 7). Ленин, не присутствовав
ший на Базельском конгрессе, просил Плеха
нова представить в комиссию его мнение по 
поводу точки зрения Каутского. Однако руко
водство И. 2-го, с целью демонстрировать един
ство, решило не допустить на Базельском кон
грессе никакой дискуссии, в частности об
суждения вопросов о методах и средствах борь
бы против войны. Вопросы тактики не обсу
ждались и в комиссиях конгресса.

Базельский конгресс, на к-ром при
сутствовало 550 делегатов, продолжался всего 
лишь 2 дйя (24 и 25/XI 1912). В первый день, во
скресение, после демонстрации, носившей в зна
чительной степени пацифистский характер, со
стоялось торжественное заседание в соборе. От
крытие заседания было возвещено колокольным 
звоном, пастор приветствовал делегатов соот
ветствующей речью. Второе заседание кон
гресса состояло из деклараций представителей 
партий, к-рые торжественно перед лицом всего 
мира брали на себя обязательство вести реши
тельную борьбу против тогда уже конкретно 
определившейся империалистической войны. 
Даже правые социалистич. вожди, голосовав
шие в своих парламентах за военный бюджет, 
обнаруживали здесь исключительную щед
рость в обещаниях насчет будущей своей борь
бы против войны и полную уверенность, что 
война приведет к революции. Представитель 
Рабочей партии Англии Кейр Гарди, ссылаясь 
на мощь 15 млн. с.-д. избирателей в европей
ских странах, уверял, что «борьба за свободу
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и прогресс в политической области» уже близка 
к победе и обещал пустить в ход «международ
ную революционную забастовку против войны» 
(Ausserordentlicher Internationaler Sozialisten- 
Kongress zu Basel, am 24. und 25. November 
1912, Berlin, 1912, стр. 14). Виктор Адлер, в свою 
очередь, уверял, что если Австрия развяжет 
войну, то за этим преступлением «автоматически 
последует начало конца господства преступни
ков». Жорес закончил свою речь словами: «Пусть 
правительства учтут, когда они вызовут военную 
опасность, как легко смогут народы рассчи
тать, что их собственная революция будет им 
стоить меньше жертв, нежели чуждая война» 
(там же, стр. 18и 20). Цитируяштуттгартскую 
резолюцию, базельская резолюция против вой
ны, принятая в форме манифеста, указывала 
ясно не только способы борьбы с тенденциями, 
к-рые толкают капитализм к войне, но обязан
ности социалистов в обстановке уже разразив
шейся войны. При этом Базельский манифест 
делает, по сравнению с штуттгартской резо
люцией, шаг вперед в том смысле, что, описывая 
подробно захватнические планы империалистич. 
правительств и обостряющиеся между ними 
конфликты, он имеет в виду не империалистич. 
войны вообще, а определенно указывает на 
войну между теми странами, к-рые начали ее 
через два года.

Ссылаясь на Парижскую Коммуну и рус
скую революцию и ставя их в связь с происхо
дившими в это время на европейском конти
ненте и в Англии грандиозными забастовками, 
Базельский манифест дает рабочим перспек
тиву гражданской войны и указывает путь 
массовой борьбы, ведущий к ней. Говоря об 
обязанности социалистов всех стран «всеми си
лами стремиться к тому, чтобы использо
вать вызванный войной экономи
ческий и политический кризис для 
встряски масси тем самым уско
рить устранение капиталистиче
ского классового господства» (там 
же, стр. 23), манифест устанавливает такти
ку пролетарской революции в случае империа
листической войны.

Этот манифест «есть... результат большой 
пропагандистской работы всей эпохи 2-го Интер
национала, — писал Ленин, — ...сводка всего, 
что социалисты бросали в массы в сотнях ты
сяч своих речей, статей и воззваний на всех 
языках» (Ленин, Соч., том XIX, стр. 7). 
Манифест, принятый единогласно в 1912 в Ба
зеле, является мерилом для сравнения того, 
что обещал рабочим И. 2-й накануне империа
листической войны и как низко он пал при 
взрыве войны. Когда война началась, с.-д. 
вожди положили Базельский манифест под 
сукно, и вместо лозунга — война — империали
стической войне—они дали рабочим всех стран 
другой лозунг—истребляйте друг друга в инте
ресах капиталистического отечества.
III. Мировая империалистическая война и крах 

И. 2-го.
Развитие рабочего движения после Базель

ского конгресса не оставляло сомнений, что 
если бы с.-д-тия была верна принятым на себя 
обязательствам, она могла бы развернуть массо
вые революционные действия для борьбы про
тив войны. Не только в России, где после лен
ских расстрелов начался новый революцион
ный подъем, но и в других странах на протя
жении 1913—14 активность рабочих масс 

росла. В Англии в 1912 горняки объявили все
общую стачку, добиваясь установления мини
мума заработной платы. С 1913 в Англии имели 
место ок. Р/а тыс. забастовок, в т. ч. знамени
тая стачка в Дублине, поддержанная англ, 
тред-юнионами. Стачки продолжались в Анг
лии в нек-рых отраслях промышленности даже 
в первые месяцы после объявления войны. 
В Италии, Испании, Франции, Австрии про
исходили столкновения между демонстрантами 
и правительственными войсками. В Будапеште 
демонстрация венгерских рабочих против гото
вящейся войны оказала сопротивление поли
ции. Но в то время, когда рабочие массы были 
готовы к борьбе, вожди И. 2-го после данной 
ими «торжественной клятвы» в Базеле продол
жали договариваться с империалистич. бур
жуазией. Во Франции, когда с избранием 
Пуанкаре президентом буржуазия взяла опре
деленный курс на близкую войну,-социалистич. 
партия вела кампанию против нового закона 
об удлинении срока военной службы до 3 лет, 
но в качестве главного аргумента она приво
дила указание на превосходство «демократиче
ской» организации «национальной обороны» 
над реакционной. Жорес вел агитацию против 
войны, но распространяемые им иллюзии, что 
французское, английское и даже германское 
правительства хотят мира и что опасность 
войны угрожает только со стороны России и 
Австрии, в корне подрывали значение его вы
ступлений против войны. Последний предвоен
ный конгресс французской социалистич. пар
тии (июль 1914) принял резолюцию о проведе
нии антивоенной стачки, но для ее подготовки 
ничего не было предпринято. В Германии 
(1913) с.-д. фракция рейхстага голосовала за 
имущественный налог на оборону под тем 
предлогом, что расходы на новые вооружения 
по законопроекту, якобы, ложатся на имущие 
классы. После смерти Бебеля (1913) оппор
тунисты Эберт и Шейдеман получили фактиче
ски в свое бесконтрольное господство руковод
ство партией, хотя формально председателем 
ЦК был центрист Гаазе. Давление с.-д. рабо
чих заставило последний перед войной партей
таг в Иене в 1913 обсудить вопрос о всеобщей 
забастовке, но на этот раз, в отличие от прош
лого партейтага, внесенное Р. Люксембург пред
ложение о массовой стачке получило только 
30% всех голосов, так как против левых объеди
нились ревизионисты и центристы. Ленин в это 
время в статье «Чему не следует подражать 
в немецком рабочем движении» со всей остро
той ставит вопрос уже не только об оппортуни- 
стич. крыле немецкой с.-д-тии, а о болезни 
всей партии. Он направляет удар не только 
против Легина и подобных ему вождей, разобла
чая их «насквозь оппортунистические, ни
чего не имеющие общего с социализмом, 
выступления, касающиеся всех важнейших 
вопросов рабочего движения», но и против 
«казенного оптимизма» официальной герман
ской партии, заявлявшей, что оппортунизм не 
пользуется влиянием в партии. «Несомненную 
болезнь немецкой партии, обнаруживаю
щуюся в явлениях такого порядка,—пишет 
Ленин о наглом оппортунизме Легина,—мы 
должны не затушевывать и не запутывать „ка- 
зенно-оптимистическими“ фразами, а вскры
вать перед русскими рабочими, чтобы мы учи
лись на опыте более старого движения, учи
лись, чему не подражать» (Ленин, Соч., 
т. XVII, стр. 336).



763 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-Й 764
Левые с.-д. накануне войны не пошли после

довательно за большевиками, не сумели внести 
ясность и устойчивость в свои теоретические 
взгляды и организационно укрепить свои по
зиции. Во Франции левые элементы среди 
гедистов, принадлежавшие преимущественно 
к федерации Сены, подпали под руководство 
таких гнилых вождей, как будущий ренегат 
Лафон. Даже левые Германии, в том числе 
Р. Люксембург, отвергали большевистскую 
тактику по целому ряду актуальнейших вопро
сов. Летом 1913 совещание ЦК РСДРП при
няло резолюцию по национальному вопросу, 
к-рая категорически высказалась за безуслов
ную поддержку права угнетенных наций на 
самоопределение, вплоть до отделения. Но ле
вые в с.-д. партиях Зап. Европы не приняли 
этого ленинского лозунга. Они отвергли ле
нинское учение о едином фронте между проле
тарской революцией в передовых странах и ре
волюционно-освободительным движением на
родов колоний и угнетенных стран. Они, во 
главе с Р. Люксембург, обнаружили полную 
недооценку национально-колониального вопро
са, отказавшись, так. обр., от использования в 
интересах социализма национально-освободи
тельного движения. Р. Люксембург фактически 
стала на сторону иудушки Троцкого и ликви
даторов в их борьбе против большевиков, к-рые 
в 1913 оформились в отдельную большевист
скую партию. Чтобы дискредитировать боль
шевиков, МСБ созвало в Брюсселе «объедини
тельное совещание», к-рое, вопреки данному 
большевикам обещанию, что оно не будет про
изводить никаких голосований и не выносить 
никаких обязательных решений, поставило на 
голосование резолюцию Каутского об обяза
тельном объединении большевиков с оппорту
нистами всех направлений. В ответ на заявле
ние представителей большевиков, что, в соот
ветствии с предварительной договоренностью, 
они отказываются участвовать в голосовании 
этой резолюции, Гюисманс обвинил большеви
ков в стремлении сорвать единство и угрожал 
им, что «об этом будет доложено конгрессу 
в Вене». Принятая всеми голосами (включая 
Р. Люксембург) против большевиков и латыш
ских с.-д. резолюция заявляет, что «нельзя со
вершить худшего преступления против проле
тариата России, как мешать и не допускать 
сплочения его различных групп в один единый 
организм». Таким образом, одним из последних 
актов МСБ накануне полного краха И. 2-го 
была попытка разрушить большевистскую пар
тию в России и подчинить пролетариат России 
будущим социал-шовинистам.

29/VII 1914 после нападения Австрии на 
Сербию было созвано заседание МСБ для обсу
ждения вопроса о борьбе против войны. МСБ 
решило перенести назначенный на 1914 кон
гресс из Вены в Париж, так как оно разделяло 
иллюзию, будто бы Австро-сербская война не 
превратится в мировую. На митинге в день 
открытия сессии МСБ председатель германской 
партии Гаазе объявил, что одна Австрия являет
ся виновницей начавшейся войны. Говоря об 
этой войне, и Гаазе, и Жорес, и др. лидеры 
И. 2-го угрожали на словах буржуазии рево
люцией и призывали рабочих к демонстрации за 
третейское разрешение австро-сербского кон
фликта. Но под прикрытием этих демонстраций 
с.-д. вожди каждой страны договаривались со 
своей империалистич. буржуазией. 1/VIII Жо
рес был убит подосланным французской реак

цией негодяем за свою пацифистскую агита
цию. 1/VIII Германия объявила войну России. 
2/VIII орган австрийской с.-д-тии «Арбейтер- 
цейтунг» напечатал призыв к рабочим о войне 
до победного конца. 3/VIII началась война 
между Германией и Францией. 4/VIII с.-д. 
фракция германского рейхстага единогласно 
голосовала за военные кредиты—все 110 деле
гатов, включая Карла Либкнехта, к-рый перед 
этим на заседании фракции выступил против 
голосования, но в рейхстаге подчинился непра
вильно понятой дисциплине партии, перешед
шей на сторону классового врага. Социал- 
демократия Германии объявила «классовый 
мир» на все время империалистич. войны и 
стала гнать рабочих на фронт. Социалистиче
ская партия Франции объявила «священное 
единение», все 103 депутата палаты голосова
ли за военные кредиты, Гед и Самба вступи
ли в правительство «национальной обороны». 
Председатель И. 2-го Вандервельде вступил в 
королевское правительство Бельгии. Плеханов 
объявил войну против Германии священной 
и справедливой, ибо Германия, напав на цен
тральную Бельгию, нарушила «простые обще
человеческие нормы нравственности». МСБ 
было перенесено в Лондон.

Только большевистские депутаты голосова
ли в Гос. думе против военных кредитов. Пар
тия развернула агитацию в широких массах 
за превращение империалистич. войны в гра
жданскую войну, выдвинула лозунг пораже
ния царского правительства, настаивая, что 
«в каждой стране борьба со своим правитель
ством, ведущим империалистическую войну, 
не должна останавливаться перед возмож
ностью в результате революционной агитации 
поражения этой страны» (Ленин, Соч., 
т. XVIII, стр. 128); проводила политику бра
тания на фронте, вела непримиримую борьбу 
против шовинизма и оборончества во имя про
летарского интернационализма. Кроме боль
шевиков, только в небольшом числе мелких 
или еще не втянутых в войну стран нашлись 
с.-д. партии или отдельные группы, которые 
в первый момент войны устояли против шови- 
нистич. угара (депутаты сербской скупщи
ны Ланцевичи Кацлерович, голосовавшие про
тив военных кредитов, «тесняки» в Болгарии, 
итальянские социалисты и голландские «трибу- 
нисты»). Но большинство с.-д. партий, когда 
наступила война и созданный ею величайший 
историч. кризис, стало на сторону своих бур
жуазных правительств и повело не револю
ционную, а реакционную тактику. Эта измена 
социализму означала крах И. 2-го и его пол
ный распад. «2-й Интернационал, успевший за 
25—45 лет (смотря по тому, считать ли с 1870 
или 1889 года) сделать чрезвычайно важную 
и полезную работу распространения социализ
ма вширь и подготовительной, первоначальной, 
простейшей организации его сил, сыграл свою 
историческую роль и умер, побежденный не 
столько фон-Клюками, сколько оппортуниз
мом» (Лени н, Соч., т. XVIII, стр. 77—78). 
Но «Когда говорят: 2-й Интернационал умер, 
потерпев позорное банкротство, это надо уметь 
понимать. Это значит: обанкротился и умер 
оппортунизм, реформизм, мелкобуржуазный 
социализм» (там же, т. XXIV, стр. 392), из 
которых вырос социал-шовинизм.

Ленин подчеркивал преемственную связь 
оппортунизма с социал-шовинизмом: «Социал- 
шовинизм—прямое продолжение и завершение
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мильеранизма, бернштейнианства, английской 
либеральной рабочей политики, их сумма, их 
итог, их результат» (Лени н, Соч., т. XVIII, 
стр. 342). Свою позицию социал-шовинисты 
аргументировали заинтересованностью рабо
чих в защите своего отечества и, якобы, «осво
бодительным» характером войны со стороны 
своего государства и т. д. «Отстоять и упро
чить свое привилегированное положение „выс
шего слоя“ мещан или аристократии (и бюро
кратии) рабочего класса,—писал Ленин,—вот 
естественное продолжение мелкобуржуазно-оп
портунистических надежд и соответственной 
тактики во время войны, вот экономическая 
основа социал-империализма наших дней... Вой
на видоизменила десятилетиями выращенный 
оппортунизм, подняла его на высшую ступень, 
увеличила число и разнообразие его оттенков, 
умножила ряды его сторонников, обогатила 
их доводы кучей новых софизмов, слила, так 
сказать, с основным потоком оппортунизма 
много новых ручейков и струй, но основной 
поток не исчез. Напротив. Социал-шовинизм 
есть оппортунизм, созревший до такой степени, 
что существование этого буржуазного нарыва 
попрежнему внутри социалистических 
партий стало невозможным» (Ленин, Соч., 
т. XVIII, стр. 268—269).

Центристы прикрывали «ортодоксальными» 
формулами социал-шовинизм. Каутский и его 
сторонники—в Германии, Лонге и его друзья— 
во Франции, Макдональд и К0—в Англии, 
предатель Троцкий—в России и т. п.—все они 
на разные лады (в зависимости от условий, ме
ста и времени) доказывали, что «защита отече
ства»—неизбежная вещь в условиях империа
лизма и что распад Интернационала—времен
ное явление. «Интернационал не есть пригодное 
орудие во время войны,—писал Каутский,—он 
есть, по сути дела, орудие мира». «Все вправе 
и обязаны защищать свое отечество; истин
ный интернационализм состоит в признании 
этого права за социалистами всех наций, в том 
числе воюющих с моей нацией». «Это бесподоб
ное рассуждение,—писал Ленин,—есть такое 
безгранично-пошлое издевательство над со
циализмом, что лучшим ответом на него было 
бы заказать медаль с фигурами Вильгельма II 
и Николая II на одной стороне, Плеханова и 
Каутского на другой. Истинный интернацио
нализм, видите ли, состоит в оправдании того, 
чтобы французские рабочие стреляли в немец
ких, а немецкие в французских во имя „за
щиты отечества44!» (Лен ин, Соч., т. XVIII, 
стр. 249).

Каутский утверждал, что ход экономич. раз
вития, интернационализации капиталов, уси
ление международных трестов и синдикатов 
ведут к тому, что «теперешняя империалисти
ческая политика может быть вытеснена новой, 
ультраимпериалистической, которая поставит 
на место борьбы национальных финансовых 
капиталов между собой эксплоатацию мира 
интернационально объединенным финансовым 
капиталом». Война, по Каутскому, может уси
лить эти тенденции к «ультраимпериализму». 
Ленин вскрыл всю лживость теории «ультра
империализма», подставлявшей «добренькие 
мещанские пожелания о притуплении классо
вых противоречий на место действительного 
обострения их» (Ленин, Соч., том XVIII, 
стр. 255). Каутскианство в разных странах 
проявлялось в различных формах. «В Голлан
дии,—писал Ленин в начале войны,—Роланд- 

Гольст, отвергая идею защиты отечества, от
стаивает единство с партией оппортунистов. 
В России Троцкий, также отвергая эту идею, 
равным образом отстаивает единство с оппор
тунистической и шовинистской группой „На
шей Зари44» (Лени н, Соч., т. XVIII, стр. 203).

Рост недовольства в массах заставил центри
стов уже весной 1915 заговорить «об ускорении 
мира». В манифесте, подписанном Каутским, 
Гаазе и Бернштейном (занимавшими по вопросу 
о войне центристскую позицию), центристы 
признают, что «господствующие классы ведут 
аннексионистскую войну», а народ «все более 
стремится к миру». Отсюда—требования «борь
бы за мир» и предложение по адресу ЦК вер
нуться к лучшим традициям прошлого. Цен
тристы «увидали, что массы левеют, и готовы 
теперь „помириться44 с левыми—конечно, це
ной сохранения „мира44 с Зюдекумами» (Ле
нин, Соч., т. XVIII, стр. 281). Проповедью 
пацифизма центристы стремились отвлечь массы 
от революционной борьбы против войны. Со- 
циал-пацифистскую программу защищали и 
«лонгетисты» во Франции, перешедшие в 1915 
в оппозицию к официальному руководству со
циалистической партии—Рено делю и К0. Цен
тристы ставили также вопрос о восстановлении 
И. 2-го на базе взаимной амнистии оппорту
нистов всех стран.

Маневры центристов потерпели поражение 
благодаря тому, что большевики во главе с Ле
ниным с первых же дней войны подняли знамя 
подлинного интернационализма и стали кри
сталлизующим центром международной левой, 
заложив основы будущего Коммунистического 
Интернационала (см.). На собрании группы 
большевиков в Берне 6—7/IX 1914 Ленин ха
рактеризовал войну как буржуазную, дина
стическую и империалистическую и квалифи
цировал поведение официальных вождей с.-д. 
партий как «прямую измену, социализму». В 
№ 33 центр, органа большевиков «Социал- 
демократ» 1/XI 1914 появился манифест ЦК 
РСДРП, развивающий эти тезисы Ленина. В 
течение всего 1914 Ленин вел широкую разъ
яснительную работу, устанавливая связи с не
многими левыми в других странах, остав
шимися верными интернационализму. Борьба 
Ленина за освобождение левых из-под влияния 
центризма дала свои результаты.

Уже 2/XII 1914, когда в рейхстаге вторич
но обсуждался вопрос о военных кредитах, 
Либкнехт, под дикий шовинистический вой все
го рейхстага, голосовал против военных кре
дитов, защищая позицию пролетарского интер
национализма.

После значительной подготовительной рабо
ты 27/II—4/III 1915 в Берне была созвана кон
ференция заграничных секций большевиков, 
которая приняла следующие решения: 1) без
условный отказ от вотирования кредитов и вы
ход из буржуазных правительств, 2) пол
ный разрыв с политикой национального мира, 
3) создание всюду, где необходимо, нелегаль
ной организации, 4) поддержка братания и 
5) поддержка всякого рода революционных 
массовых выступлений пролетариата. Раз
облачая ложь буржуазного и «социалистиче
ского» пацифизма, конференция постановила: 
«Пропаганда мира в настоящее время, не со
провождающаяся призывом к революционным 
действиям масс, способна лишь сеять иллю
зии, развращать пролетариат внушением дове
рия к гуманности буржуазии и делать его*
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игрушкой в руках тайной дипломатии воюющих 
стран. В частности, глубоко ошибочна мысль 
о возможности так называемого демократиче
ского мира без ряда революций» (Л е н и н, 
Соч., т. XVIII, стр. 127—128). На Бернской 
конференции большевики-ленинцы разбили оп- 
портунистич. группку «божийцев» (Бухарин 
и солидаризировавшийся с ним по ряду прин
ципиальных вопросов Пятаков, ставшие впо
следствии фашистскими бандитами), возражав
ших против лозунга «поражение собственного 
отечества», поддерживавших центристский ло
зунг мира и требовавших соглашения с рус
скими центристами, группировавшимися во
круг издававшейся в Париже газеты «Наше 
слово». Руководивший газетой Троцкий под
держивал меньшевиков, выдвигал лозунг «ни 
побед, ни поражений» и, подобно центристам 
всех стран, требовал «борьбы за мир» и «вос
становления» Интернационала на основе взаим
ной амнистии. Большинством голосов (против 
одного) на конференции был подтвержден ма
нифест ЦК партии. В брошюре «Социализм и 
война» (осень 1915) Ленин определяет марксист
ское отношение к войне, складывающееся, в 
отличие от пацифистского и анархистского, 
в зависимости от конкретно-исторических ус
ловий.

Следуя традиции Маркса и Энгельса, Ленин 
называет прогрессивными войны, разрушаю
щие господство реакционных сил—феодализм, 
абсолютизм, чуженациональный гнет,—и под
черкивает значение революционных войн «для 
охраны завоеваний побеждающего в борьбе 
с буржуазией пролетариата» (Ленин, Соч., 
т. XVIII, стр. 127). Война же 1914 вспыхнула 
между рабовладельцами за укрепление и уси
ление рабства, за передел колоний и усиление 
их эксплоатации. Дав анализ характера и при
чин войны 1914, Ленин разоблачает позицию 
социал-шовинистов и центристов, требуя особо 
острой борьбы с последними. «Рабочий класс,— 
пишет Л«нин,—не может осуществить своей 
всемирно-революционной роли, не ведя беспо
щадной войны с этим ренегатством, бесхарак
терностью, прислужничеством оппортунизму и 
беспримерным теоретическим опошлением мар
ксизма» (Ленин, Сочинения, том XVIII, 
стр. 203). Ленин вскрыл всю лживость пози
ций центристов, их полное проституирование 
и в теории и в политике и подлую роль по
собников и прислужников буржуазии.

В 1916 в книге «Империализм, как высшая 
стадия капитализма» Ленин, первый из мар
ксистов, по словам Сталина, подвергает «дей
ствительно марксистскому анализу империа
лизм, как новую последнюю фазу капитализ
ма» (Сталин, Об оппозиции, М.—Л., 1928, 
стр. 340). Ленин показал, что империализм — 
это загнивающий, умирающий капитализм и 
канун социализма, эпоха пролетарских рево
люций. Ленин подверг уничтожающей крити
ке предательскую теорию ультраимпериализма 
Каутского и теорию «организованного» капи
тализма Гильфердинга, разоблачил антимар
ксистские взгляды смыкавшегося с ними Буха
рина, вскрыл теоретические и политические 
ошибки левых и разгромил антиреволюцион- 
ную теорию Р. Люксембург, на основе к-рой 
создавалась перспектива автоматического кра
ха капитализма. Только на основе ленинско
го анализа империализма возможно было наме
тить правильную стратегию и тактику проле
тариата в его борьбе за диктатуру. В 1915 

Ленин теоретически обосновал возможность по
беды социализма в одной стране—в противо
вес «теории» предателя Троцкого,выставившего 
буржуазный лозунг соединенных штатов капи
талистической Европы. Ставший фашистским 
агентом, Троцкий доказывал, что победа со
циалистической революции невозможна и что 
война приведет будто бы лишь к реформе и к 
дальнейшему укреплению капитализма. Исходя 
из этой контрреволюционной теории, фашист 
Троцкий боролся против ленинского лозунга 
о превращении империалистической войны в 
гражданскую.

Ленину и его единомышленникам пришлось 
вести упорную борьбу за внедрение идеи необ
ходимости организации нового коммунистиче
ского Интернационала против оппортунистич. 
идеи восстановления старого Интернационала. 
Первой попыткой восстановить И. 2-й была кон
ференция в Лугано итальянских и швейцар
ских социалистов (24/IX 1914), принявших по
становление о восстановлении МСБ. Эта по
пытка оказалась безуспешной, потому что 
руководящие верхи социалистич. партий вою
ющих стран в то время отвергали всякие со
вместные шаги. В январе 1915 в Копенгагене 
состоялась конференция социалистов Швеции, 
Норвегии, Дании и Голландии, принявшая— 
в интересах Германии и Австрии—пацифист
ское предложение правительствам нейтраль
ных стран взять на себя посредничество для 
прекращения войны. Ленин называл эту кон
ференцию «интригой немцев и Трульстра— 
Брантинга». Ленин использовал эти конфе
ренции для пропаганды большевистской плат
формы.

Резко отрицательно отнесся Ленин к после
довавшим за этим конференциям социалистов 
стран Антанты в Лондоне (февраль 1915) и 
Германии и Австрии в Вене (апрель 1915). Ан
глийские «независимые» социалисты на Лон
донской конференции капитулировали перед со
циал-патриотами, признав войну против Гер
мании «освободительной». Предатель Троцкий 
пытался на Лондонской конференции органи
зовать центристов против большевиков. Лит
винов, явившийся по поручению большевист
ского ЦК на Лондонскую конференцию, за
явил протест против неприглашения официаль
ного представителя большевиков в МСБ. Но 
так как председатель конференции мешал при 
чтении большевистской декларации, Литвинов 
заявил об отказе большевиков участвовать на 
конференции и вместе с Берзиньш (представи
тель ЦК латышской с.-д-тии) демонстративно 
покинул конференцию. Резолюция Лондонской 
конференции высказывалась за «победу союз
ных держав» и требовала восстановления Ин
тернационала после войны на основе «взаимной 
амнистии» социал-демократических лидеров. 
Ленин называл эту конференцию маневром ан
гло-французской буржуазии. На Венской кон
ференции, наоборот, признавалась необходи
мость победы Тройственного союза и также де
кларировалось восстановление Интернациона
ла после войны.

В то время как социал-шовинисты объединя
лись по воюющим сторонам, большевики на 
международной арене вели борьбу за сплочение 
всех интернационалистов для создания 3-го Ин
тернационала. В первые же дни войны Ленин 
выставил лозунг «2-й Интернационал умер, 
побежденный оппортунизмом. Долой оппорту
низм и да здравствует очищенный не только от
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„перебежчиков “..., но и от оппортунизма 
3-й Интернационал» (Ленин, Соч., т. XVIII, 
стр. 71) (О борьбе Ленина во время войны за 
консолидацию революционных элементов рабо
чего движения и за создание Коминтерна см. 
в статьях Коминтерн, Первая империалисти
ческая война (1914—18), Кинталъская конферен
ция, Циммервалъдская конференция, Ленин).
IV. Интернационал 2-й в послевоенный период.
Великая Октябрьская социалистическая ре

волюция положила начало новой эпохе в исто
рии человечества. Мир раскололся на две анта
гонистические системы—загнивающий, умираю
щий капитализм и растущий социализм, уже 
победивший и построенный в основном в СССР. 
Великая Октябрьская социалистическая рево
люция положила начало мировой пролетар
ской революции. Под ее непосредственным влия
нием начался ряд революций как в Европе, так 
и в колониальных и полуколониальных стра
нах. И в капиталистических странах и в коло
ниях возникли коммунистическое движение и 
коммунистические партии и группы. В марте 
1919 был основан Коминтерн.

Социал-демократия выступила против Вели
кой Октябрьской социалистической революции. 
До империалистической войны она могла удер
живать свое влияние над рабочими массами 
благодаря тому, что прикрывалась флагом 
марксизма. После победы диктатуры пролета
риата в СССР она выступила в интересах контр
революционной буржуазии против этой дикта
туры. В блоке с буржуазией она участвовала 
в вооруженном подавлении пролетарских ре
волюций в Зап. Европе и в кровавом разгроме 
послевоенного подъема рабочего движения. 
Единственным носителем революционного мар
ксизма являются возглавляемые Лениным и 
Сталиным ВКП(б) и Коминтерн. «Великое зна
чение Октябрьской революции состоит, между 
прочим, в том, что она знаменует собой неиз
бежную победу ленинизма над социал-демокра
тизмом в мировом рабочем движении. Эра 
господства 2-го Интернационала и социал- 
демократизма в рабочем движении кончи
лась. Наступила эра господства лени
низма и 3-го Интернационала» (Сталин, Во
просы ленинизма, 10 изд., стр. 209).

Окончательно порвав с марксизмом, между
народная социал-демократия, в рядах к-рой 
объединились открыто оппортунистические и 
центристские элементы, после первой импе
риалистической войны принялась за оживле
ние трупа И. 2-го, в целях противопоставления 
его как орудия империалистич. буржуазии 
объединению революционных сил рабочего 
класса—Коминтерну. Но в условиях после
военного революционного подъема, быстрого 
революционизирования масс с.-д-тия выну
ждена была применять «левую» фразу, под 
прикрытием к-рой с.-д. партии спешили спло
титься в интересах спасения капитализма. 
Первые попытки восстановления после войны 
И. 2-го были предприняты социал-шовинист
скими и центристскими лидерами в 1919. В фев
рале 1919 в Берне была созвана конференция, 
положившая начало т. н. Бернскому Интерна
ционалу. Победоносный пролетариат России, 
героический пролетариат Германии, итальян
ский пролетариат, революционная часть рабо
чего класса Австрии и Венгрии, пролетариат 
Швейцарии, Болгарии, Румынии, Сербии, левые 
рабочие партии Швеции, Норвегии, Финлян-

h. с. э. т. XXVIII.

дии, украинский, латышский, польский проле
тариат, передовая часть организованного про
летариата Англии, интернационалистская моло
дежь и женский Интернационал отказались от 
участия в Бернской конференции. Таким обра
зом, Бернский Интернационал возник в целях 
раскола международного рабочего движения 
в интересах буржуазной контрреволюции. Ряд 
с.-д. вождей (Вандервельде и др.) отказался 
явиться на конференцию, чтобы не встречаться 
с бывшими врагами по войне—немцами. Соот
ветственно требованиям победителей, Бернская 
конференция признала ответственной за войну 
Германию, но с неслыханным лицемерием за
явила, что германская с.-д-тия, только что 
потопившая в крови руками Носке пролетар
скую революцию, «доказала теперь на деле 
свое решительное желание посвятить все свои 
силы борьбе за социализм и союз народов». 
Бернская конференция поддержала империали
стов, готовивших интервенцию против РСФСР.

В резолюции о «демократии и диктатуре» 
конференция, высказавшись против диктатуры 
пролетариата, требовала «развивать демокра- 
тически-республиканские учреждения, в рам
ках которых могло бы совершаться социали
стическое преобразование общества». Боясь 
перед массами открыто высказаться за капи
талистич. интервенцию против Советов, социал- 
империалисты фактически ее благословляли, 
подчеркнув в своей резолюции необходимость 
объединиться и «принять все возможное, чтобы 
социализм и тесно связанная с ним демократия 
могла повсюду победить». Это означало под
держку капиталистич. интервентов, выступав
ших против диктатуры пролетариата под ло
зунгом борьбы за «демократию». Меньшинство 
конференции—Ф. Адлер, Лонге и др.—выска
зывалось в своей резолюции «против какого бы 
то ни было отношения к положению дел в Со
ветской России», так как будто бы «нет доста
точных материалов для суждения», и предло
жило послать в Советскую Россию специаль
ную делегацию. Первый конгресс Коммунистич. 
Интернационала характеризовал решения Берн
ской конференции как попытку «гальванизиро
вать труп 2-го Интернационала». Исчерпы
вающая критика решений Бернской конферен
ции дана Лениным в статье «О задачах 3 Интер
национала» (Ленин, Соч., т. XXIV).

26—29 апреля 1919 состоялась международ
ная конференция социалистич. партий в Ам
стердаме, в центре внимания к-рой стоял Вер
сальский договор. Партии И. 2-го приняли 
этот грабительский договор, под к-рым под
писались и социалисты (Вандервельде, Гер
ман Мюллер). На 1/VIII 1919 был намечен со
зыв в Люцерне «Всемирного конгресса». Него
дование масс по поводу деятельности с.-д. было 
так велико, что собралось всего 40 делегатов, 
и вместо съезда была открыта конференция. 
В Люцерне вокруг основного вопроса—о «санк
ционировании» Версальского договора—опре
делились разногласия между правым большин
ством, признававшим Версальский мирный до
говор надлежащей основой для международ
ных отношений, и центристским меньшин
ством, к-рое, в целях привлечения на свою сто
рону масс, заявляло, что Версальский и Сен- 
Жерменский мирные договоры—насильниче
ские. Конференция приняла резолюцию правых, 
прибавив к ней поправку центристов, проте
стующую против интервенции и голодной бло
кады Советской России. Что стоил этот «про-

25



771 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2-Й 772
тест», видно из того, что Люцерн подтвердил 
решение Берна о посылке комиссии «для обсле
дования» политического и экономического по
ложения в Советской России.

Возмущение рабочих масс позицией Берн
ского Интернационала в связи с общим ходом 
революционного подъема нарастало чрезвы
чайно быстро. Лейпцигский съезд «независи
мых» в марте 1919 высказался за советскую 
систему, внутри социалистич. партии Франции 
организовалась сильная коммунистич. оппо
зиция, произошло сближение левой части неза
висимой рабочей йартии Англии с левой частью 
Британской социалистич. партии вокруг ло
зунгов Коминтерна и т. д. Это толкало центри
стов на «левые» маневры. В борьбе против сти
хийно возникавших и в Зап. Европе советов 
центристы создали «теорию» о возможности, 
якобы, соединения советов (диктатуры проле
тариата) с парламентом (диктатурой буржуа
зии). Но этот маневр обязывал к хотя бы 
временному разрыву с откровенными соци
ал-империалистами. Поэтому, когда в Женеве 
31/VII—2/VIII 1920 состоялась новая конфе
ренция социалистич. партий, австрийские, не
мецкие и французские центристы на нее не яви
лись. На Женевской конференции стояли два 
вопроса—<о демократии и диктатуре» и «о ви
новности за войну». Универсальным рецептом 
спасения человечества и достижения «социа
лизма» признавалась демократия в форме бур
жуазного парламентаризма. Резолюция о Вер
сальском договоре санкционировала требова
ния Антанты по отношению к Германии. Осо
бенно провокационный характер имела резо
люция, принятая в Женеве по отношению к Со
ветской России. В то время, когда нападение 
шляхетской Полыни при поддержке англо
французского империализма на Советскую 
Россию вызвало такой единодушный протест 
среди широких рабочих масс, что «Советы 
действия» в Англии угрожали правительству 
забастовкой в случае интервенции, Женевская 
конференция пыталась представить дело так, 
будто «существованию Польши угрожает опас
ность со стороны Советской России». Лицемерно 
высказываясь против «явного и тайного вме
шательства иностранных правительств во внут
ренние дела Советской России», резолюция на 
деле санкционировала военную интервенцию 
империалистов, изображая, напр., освобожде
ние азербайджанского народа силами револю
ции от английских захватчиков как «оккупа
цию Азербайджана русскими войсками».

«З'/г-й Интернационал». Открыто контррево
люционная роль И. 2-го в борьбе против про
летарской революции, победоносное заверше
ние русским пролетариатом гражданской вой
ны и вступление капиталистич. Европы в поло
су нового экоцомического и политического кри
зиса (1920—21), рост массовой безработицы и 
стачечного движения в странах капитализма— 
все это определило собой процесс левения ра
бочих масс и формирования и роста коммуни
стич. партий. Конец 1920 ознаменовался таки
ми крупнейшими событиями в международном 
рабочем движении, как раскол «независимых» в 
Галле (октябрь 1920) и переход 300 тыс. «неза- 
висимцев» в ряды германской компартии, рас
кол французской социалистической партии в 
Туре (декабрь 1920) и образование кОммуни- 
стич. партий Франции, Чехословакии, Италии 
и Англии. Чтобы создать барьер, к-рый задер
жал бы дальнейший отход с.-д. рабочих на 

сторону коммунистов, центризму нужна была 
временно отдельная от явных оппортунистов 
международная организация. Такой организа
цией явилось «Международное рабочее объеди
нение социалистических партий»,’ организован
ное на конгрессе в Вене (22—27/II1921) и полу
чившее насмешливое название 2iz2-ro Интерна
ционала. В состав 21/2-го Интернационала во
шли германские «независимцы», австрийские 
c.-д., английские «независимцы», французская 
социалистич. партия, еврейская партия «Поа- 
лей-Цион», также нек-рые русские меньшеви
ки (Бройдо, Далин, Мартов, Абрамович) и с.-р. 
В руководящее ядро Венского, т. н. 21/2-го Ин
тернационала вошли те самые центристские ли
деры (Бауэр, Фр. Адлер, Фор и др.), к-рые вы
ступали против Ленина, отказываясь принять 
21 условие, поставленные II конгрессом Комин
терна для партий, желающих вступить в Ком
мунистич. Интернационал. При своем основа
нии Венский Интернационал заявил, что он, 
с одной стороны, теоретически допускает воз
можность завоевания власти пролетариатом 
путем вооруженного восстания, что саботаж 
буржуазии, как общее правило, должен при
вести рабочий класс к методам диктатуры, а, с 
другой,—что и методы демократии могут обес
печить рабочему классу возможность получе
ния политич. власти на основе парламентского 
большинства. На практике центристский Интер
национал под этим лозунгом сочетания Советов 
с буржуазной демократией вел борьбу против 
пролетарской революции. Спекулируя на тяге 
рабочих масс к единству и скрывая от них, что 
раскол в рабочем классе проводится в интере
сах буржуазии Бернским Интернационалом, 
Венский Интернационал пытался представить 
себя неуклонным поборником рабочего един
ства. Но, выступая против программы тактики 
коммунистов под предлогом отказа от «москов
ских шаблонов», он дезорганизовывал и рас
калывал пролетарские ряды, помогал буржуа
зии тушить революционный пожар. Так, гер
манские «независимые» во время восстания ра
бочих в Средней Германии в марте 1921 вы
ступили со злостными клеветническими напад
ками против коммунистич. партии, стоявшей 
во главе восстания, способствуя поражению 
восстания, но лицемерно протестовали против 
белого террора. В Италии сератианцы, не вхо
дившие официально в Венский Интернацио
нал, но принадлежащие к тому же течению, 
в начале 1921 на конгрессе в Ливорно предпоч
ли порвать с Коминтерном, нежели расстаться 
с реформистами, а затем помогли последним 
предать революционное движение и открыть 
дорогу Муссолини. Во Франции лонгетисты 
прикрывали предательскую политику Реноде- 
ля. На практике 2х/2-й Интернационал ни в ка
кой степени не мешал Бернскому Интернацио
налу защищать политику контрреволюционной 
интервенции против СССР. 2х/2-й Интернацио
нал пытался восстанавливать рабочих капита
листич. стран против Советской России, «возму
щаясь» красным террором против врагов рабо
чих и крестьян, требуя легализации контрре
волюционных партий, меньшевиков и эсеров. 
Когда в 1921 Советская Россия перешла к но
вой экономической политике, главный теоре
тик центристов Бауэр злорадно утверждал, буд
то нэп означает восстановление капитализма. 
21/а-й Интернационал вместе с И. 2-м срывали 
единый фронт,* к-рый Коминтерн проводил на 
деле. Это особенно было продемонстрировано
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объединенным оппортунистическим блоком на 
Берлинской конференции трех Интернациона
лов 2—5/IV 1922 (см. Коминтерн). Делегация 
Коминтерна во главе с Кларой Цеткин, стре
мясь добиться действенных результатов в борь
бе за единый фронт, выдвинула конкретную 
платформу для его осуществления. Эта плат
форма не была, однако, принята представите
лями 2-го и 21/а-г<) Интернационалов.

В декларации Венского Интернационала, 
прочитанной франц, центристом Полем Фором, 
по существу обосновывались требования И. 
2-го. Центральным пунктом декларации было 
обвинение по адресу Советской России в лише
нии всех политич. прав и преследовании со
циалистич. партий, в лишении, якобы, Грузии 
права на национальное самоопределение и т. п. 
Представители Коминтерна разоблачили контр
революционный характер деклараций обоих 
желтых Интернационалов. Однако нынешние 
предатели и фашистские наймиты — Радек и 
Бухарин капитулировали перед оппортуниста
ми, дав гарантию в том, что по делу социал- 
революционеров не будет применена смертная 
казнь, и разрешив присутствовать на суде пред
ставителям обоих Интернационалов. Ленин в 
статье «Мы заплатили слишком дорого» (Соч., 
т. XXVII, стр. 277—280) резко критиковал пре
дателей Радека и Бухарина за эти уступки. 
Однако 2-й и 21/2-й Интернационалы все же со
рвали соглашение, добиваясь раскола в рядах 
рабочего движения во что бы то ни стало.—Со
рвав совместные выступления против капита- 
листич. реакции, реформисты пытались проде
монстрировать свою, якобы, борьбу за мир. 
Для этого в декабре 1922 был созван в Гааге «Все
мирный конгресс» по борьбе с военной опасно
стью. На конгрессе участвовали также предста
вители профсоюзов и кооперативов Советской 
России, к-рые, вместо общих и пустых декла
раций, предложили конкретные мероприятия: 
провести неделю агитации против империализ
ма и организовать однодневную стачку протеста 
против. Версальского договора и угрозы новой 
войны. Но их предложения были отвергнуты. 
Резолюция, принятая конгрессом, ограничи
лась общими фразами о «демократизации» Лиги 
Наций, о необходимости принятия в Лигу На
ций Германии и о контроле над военной про
мышленностью.

Партии 2-го и Венского Интернационалов от
казались даже принять участие в созванной 
коммунистами в марте 1923 конференции во 
Франкфурте для выработки мер борьбы против 
французской оккупации в Руре. Вскоре, когда 
выяснилось, что революционная волна спала, 
центристы вернулись в лагерь социал-демокра
тизма, с к-рым они по сути дела никогда и не 
порывали, и окончательно полностью примкну
ли к реформизму и оппортунизму. Со времени 
слияния 2-го и 21/2-то Интернационалов на плат
форме реформизма и отказа от классовой борь
бы центризм как определенное исторически- 
цбусловленное политическое течение прекра
тил свое существование.

«Социалистический Рабочий Интернацио
нал». Так наз. Соц. Р. И. организовался на 
Гамбургском объединительном конгрессе 2-го 
и Венского Интернационалов в мае 1923. 
Реакционный характер «нового» Интернацио
нала ярко иллюстрировал в своем выступлении 
Вельс, заявивший, что нельзя бороться про
тив реакции без борьбы против коммунизма. 
«Московский коммунизм,—сказал он,—и па

рижский милитаризм являются двумя помощ
никами немецкой реакции». Русский мень
шевик Абрамович открыто призывал к объе
динению всех «социалистических» и «демо
кратических» сил для свержения в России 
диктатуры пролетариата и восстановления ка
питализма. На этом требовании сходились все 
реформисты, но говорить об этом открыто перед 
массами они не рискнули, поэтому точка зрения 
Абрамовича на Гамбургском конгрессе не 
собрала большинства. «Левый» австромарк- 
сист О. Бауэр объявил диктатуру пролетариата 
в СССР «переходной стадией к демократиче
ской республике». Выступив на словах против 
интервенции в СССР, Бауэр и «левые» по су
ществу соглашались с Абрамовичем. Резолю
ция «о России», принятая Гамбургским конгрес
сом, была составлена так, чтобы удовлетворить 
и Абрамовича и «австромарксистов». В прак
тической части резолюции конгресс требовал 
свободы контрреволюционных партий меньше
виков и эсеров в СССР, освобождения лиц, аре
стованных за «пропаганду их политических 
убеждений».

Гильфердинг в своем докладе «Империали
стический мир и задачи рабочего класса» под
вел «теоретический базис» под сотрудничество 
с.-д. с буржуазией в вопросах внутренней по
литики. Он требовал использования рабочим 
классом завоеванных им позиций, чтобы уси
лить свое влияние на государство, превратив 
его, таким образом, из «орудия классового гос
подства буржуазии в орган контроля пролета
риата над хозяйством».

В резолюции по вопросу о Версальском ми
ре, принятой после ожесточенной полемики 
между французами и немцами, говорилось о не
обходимости «пересмотра» мирных договоров, 
но репарации признавались полностью: Герма
ния по справедливости должна платить,—объ
явил И. 2-й. В эту же резолюцию был встав
лен пункт по грузинскому вопросу с требова
нием очищения советскими войсками Грузии 
для восстановления власти буржуазии.

Постановления по организационному вопро
су выражали попытку создать впечатление 
единства и сплоченности всех с.-д. партий. Но 
противоречия между отдельными партиями 
как отражение капиталистических противо
речий разных стран создавали стремление к не
зависимости с.-д. партий от Интернационала 
и его МСБ. Вельс заявлял, что «в различных 
странах должна быть различная тактика». 
Гюисманс еще откровеннее говорил, что «никто 
не будет хвататься за каждое отдельное слово 
предложенных резолюций». Таким образом, 
Гамбургский конгресс полностью показал под
линное лицо Социалистического Рабочего Ин
тернационала как орудия соглашения с бур
жуазией, сохранения и укрепления капитали- 
стич. строя, враждебного революционному дви
жению рабочего класса.

Марсельский конгресс (август 1925). 
И. 2-й был созван в период относительной ста
билизации капитализма. Социал-демократии, 
вожди начали снова привлекаться буржуазией 
к участию в правительстве. Социал-демократы 
во всех странах стремились войти в буржуаз
ные правительства. Этим и определялась внеш
няя и внутренняя политика социал-демокра
тии. Учитывая вместе с тем, что она не может 
сохранить влияние в широких массах, если со
вершенно открыто откажется от социалистич. 
программы, Марсельский конгресс объявил

25*
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коалиционную политику и участие в буржуаз
ных правительствах естественным путем к за
воеванию политич. власти и к социализму. 
Решения Марсельского конгресса имели «целью 
доказать», что путь дальнейшего развития капи
тализма будет путем политической и хозяйст
венной демократии, мирно и безболезненно 
врастающей в социализм. Наряду с этим Мар
сельский конгресс отрицал громадные уже и в 
этот период успехи подлинного социалистич. 
строительства в СССР. Каутский незадолго до 
Марсельского конгресса выступил с брошюрой 
«Интернационал в Советской России», призы
вающей к империалистской интервенции и к 
кулацко-белогвардейским восстаниям в СССР, 
но прием, к-ры^ эта брошюра встретила даже 
среди рабочих, примыкавших к с.-д-тии, заста
вил вождей И. 2-го позаботиться, чтобы Каут
ского не было на Марсельском конгрессе. Чтобы 
прикрыть контрреволюционную борьбу против 
СССР, Марсельский конгресс ухватился за 
клеветнические басни капиталистич. контр
разведок о «красном империализме». Резолюция 
по докладу Бауэра лживо утверждала, будто 
Коминтерн считает, что нужно вызвать но
вую мировую войну для того, чтобы добиться 
победы мировой революции. Конгресс, заяв
ляя на словах, что он «приветствует улучшение 
международного положения Советского Сою
за», на деле требовал восстановления капита
лизма в Советском Союзе и свободы для контр
революционных партий. Таким образом, партии 
И. 2-го в Марселе, выступая в области внут
ренней политики как правительственные или 
полуправительственные партии буржуазного 
государства, взяли на себя и функции передо
вого застрельщика войны против СССР.

Брюссельский конгресс (август 
1928) происходил в последний предкризисный 
год. Соц. Р. И. воспевал в эти годы «процвета
ние» капитализма, преклонялся перед капита
листич. рационализацией, советовал рабочему 
движению Европы итти на выучку к буржуаз
ной демократии самого полнокровного капита
лизма—США. Теория «организованного» капи
тализма была признана всем Соц. Р. И. и подхва
чена правыми оппортунистами внутри Комин
терна со ставшим фашистским агентом Бухари
ным во главе. Одновременно с этим Соц. Р. И., 
повторяя клевету троцкизма, к-рый уже превра
тился в передовой отряд контрреволюц. бур
жуазии, «предсказывал» неизбежность краха 
первой пятилетки и неминуемую гибель Страны 
Советов. Основой резолюции Брюссельского 
конгресса «Об экономической политике рабоче
го класса» является*утверждение, будто рост ка
питалистич. монополий и капиталистич. рацио
нализация представляют собой внедрение социа
листических принципов в капиталистич. хозяй
ство. Социал-демократия перешла от скрытой 
защиты капитализма к открытой его поддерж
ке и к активному участию в управлении ка
питалистич. хозяйством и буржуазным госу
дарством, от прямых лицемерных фраз о клас
совой борьбе к проповеди «промышленного 
мира». Социал-демократические и реформист
ские профсоюзные вожди даже в те периоды, 
когда они занимали положение оппозиции про
тив правительства реакционной буржуазии, 
предавали в решительные моменты стачки и 
подавляли выступления рабочих (всеобщая 
стачка и стачка горняков в Англии в 1926, вос
стание рабочих в Вене в 1927, забастовки ме
таллистов в Германии и т. д.).

Резолюция по вопросу о «мировом политиче
ском положении и о международном рабочем 
движении» утверждала, что с.-д-тия должна 
вести борьбу как «против диктатуры справа, 
так и против диктатуры слева». В прениях от
рицалась серьезность нарастающей фашистской 
опасности: «фашизм—чисто итальянское явле
ние»,—говорил Вандервельде; фашизм свой
ственен только странам, «где капитализм раз
вит наполовину»,—говорил Турати. На СССР 
возводилась чудовищная клевета, имевшая 
целью оправдать широко практиковавшуюся 
вождями Соц. Р. И. политику раскола и мас
сового исключения из рабочих организаций 
лучших революционных элементов, обезоружи
вавшую рабочий класс перед лицом наступле
ния реакционных сил буржуазии. Резолюция, 
принятая Брюссельским конгрессом по коло
ниальному вопросу, была составлена так, чтобы 
не препятствовать политике Соц. Р. И., к-рый от 
словесной защиты колоний перешел к прямой 
поддержке угнетения колоний. По мнению Брюс
сельского конгресса, в странах, являющихся 
«недостаточно развитыми», немедленное устра
нение власти империалистов «приведет не к раз
витию в направлении национальной культуры, 
а к возврату к примитивному варварству, не к 
развитию национальной демократии, а к пора
бощению народных масс господством меньшин
ства белых колонизаторов или туземных деспо
тов». Отказ конгресса поддержать национально
революционное движение в колониях, в част
ности в Китае, был продемонстрирован приня
тием предложения Фридриха Адлера, запре
щающего членам Соц. Р. И. принимать участие 
в Лиге борьбы против империализма. Макдо
нальд даже заявил, что английское правитель
ство посылает слишком мало войск в Китай.

После Брюссельского конгресса политика от
крытого сотрудничества партий Соц. Р. И. с 
буржуазией особенно ярко проявилась в прак
тике двух правительств: с.-д. правительства 
Мюллера в Германии и рабочего правительства 
Макдональда в Англии. Социал-демократия Гер
мании, возглавляя коалиционное правитель
ство в течение ГД лет, проводила политику 
все усиливающегося угнетения рабочего клас
са и подготовки новых войн. Вместо обещанной 
Брюссельским конгрессом «хозяйственной де
мократии» стоявшая у власти социал-демо
кратия осуществляла дальнейшее проведение 
капиталистич. рационализации, выбрасывав
шей на улицу сотни тысяч рабочих, срывала 
при помощи принудительного арбитража стач
ки, помогала капиталистам проводить локауты, 
ликвидировать завоевания рабочего класса, 
в том числе 8-часовой рабочий день, снизила 
реальную зарплату, увеличила муниципальные 
налоги ит. д. Политика германской с.-д-тии 
принесла с собой новый план уплаты репара
ций, т. н. план Юнга (см. Юнга план), означав
ший дальнейшее закабаление рабочего класса 
и трудящихся масс Германии капиталом стран- 
победительниц. Германская с.-д-тия голосовала 
за постройку новых броненосцев, приняла но
вую милитаристскую программу, рвущую со 
всеми остатками довоенного «социализма», и от
дала все вооруженные силы государства под 
полный контроль монархического офицерства. 
Вожди германской с.-д-тии и реформистских 
профсоюзов заявляли на Магдебургском пар
тейтаге (1929) устами Вельса, что они употре
бят диктаторскую власть и против национал- 
социалистов и против коммунистов. В дейст-
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вительности же лозунг «твердой власти» был 
направлен лишь против революционных рабо
чих, а не против поднимавшего голову фашиз
ма. Социал-демократия расстреливала безо
ружные первомайские рабочие демонстрации, 
запретила союз красных фронтовиков, суще
ствовавший даже при прежних буржуазных 
правительствах, зато обеспечила полную сво
боду организаций фашистским «Стальному шле
му» и гитлеровским штурмовым отрядам. Со
циал-демократия втягивала Германию в анти
советский фронт.

В Англии рабочие массы ждали от прави
тельства Макдональда всеобщего разоруже
ния, улучшения отношений с СССР, демокра
тических реформ в колониях, улучшения поло
жения рабочего класса и т. д. В действительно
сти же это «рабочее» правительство продол
жало проводить политику консерваторов. Не 
только в Германии и Англии, но и в тех странах, 
где с.-д-тия не стояла у власти, она активно 
и непосредственно участвовала в мероприятиях 
реакционных буржуазных правительств против 
рабочего класса и коммунистических партий.

Венский конгресс (1931). В 1929 раз
разился мировой экономический кризис. Вес
ной 1930 буржуазия выбросила с.-д-тию из пра
вительства Германии. Осенью потерпело пора
жение лейбористское правительство в Англии. 
Кризис разбил вдребезги теорию «организо
ванного» капитализма. С таким балансом при
шел Соц. Р. И. на Венский конгресс (август 
1931). Задача конгресса заключалась в том, что
бы «левыми» маневрами заслонить банкротство 
всей экономил, и политической платформы, при
нятой Брюссельским конгрессом. Социал-де
мократические вожди выдвинули новую тео
рию: капитализм серьезно болен; рабочий класс 
заинтересован в том, чтобы его излечить; таким 
доктором должна явиться с.-д-тия. Централь
ным вопросом на Венском конгрессе был вопрос 
о «положении в Германии и Центральной Евро
пе и борьбе рабочего класса за демократию». 
Ни в одной стране массы не революционизиро
вались так быстро, как в Германии (см. Ком
интерн). Но одновременно реакция объединя
ла свои силы, рос фашизм и усиливалось ска
тывание социал-демократических вождей в ла
герь реакции. Германская с.-д-тия проводи
ла политику «терпимости» к правительству 
Брюнинга. В июне 1931, незадолго до Венского 
конгресса, с.-д. вожди отвергли предложение 
коммунистов выступить совместно против ан
тирабочей политики Брюнинга и против фа
шистов и продолжали употреблять все свое 
влияние, чтобы не допустить совместной борь
бы социал-демократических рабочих с коммуни
стами. На конгрессе докладчик по германскому 
вопросу Бауэр не скупился на патетические 
выражения о необходимости пустить в ход 
«все средства» для предотвращения фашизма. 
Под давлением растущего недовольства масс 
политикой с.-д-тии даже Вандервельде в Вене 
грозил, что, если «мирные методы борьбы с фа
шистами» не дадут успеха, с.-д-тия прибегнет 
к «другим средствам». Несмотря на эти декла
рации, Венский конгресс одобрил политику 
германской с.-д-тии, расчищавшей путь фа
шизму. Брейтшейд и др. определенно выска
зывались за поддержку мероприятий прави
тельства Брюнинга по «национальной само
помощи» и для «спасения Германии от ката
строфы», т. е. от пролетарской революции, пред
лагали обратиться к международному капита
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лу. Предложение делегатов английских «неза
висимых» внести в резолюцию пункт о необхо
димости отказаться от политики коалиции и 
«терпимости» к правительству Брюнинга было 
отвергнуто. Конгресс поставил знак равенства 
между открытой фашистской диктатурой фи
нансового капитала и диктатурой пролетари
ата. Конгресс целиком, включая и «левых», 
признал правильной теорию «меньшего зла» и 
доказал всеми своими решениями, что для во
ждей И. 2-го центральным вопросом является 
не борьбапротив фашизма, а борьба против ми
рового большевизма.

Резолюция о «борьбе за разоружение и про
тив военной опасности», вынесенная после про
цесса меньшевистского «союзного бюро», раз
облаченного и осужденного Верховным Рево
люционным судом СССР за вредительскую дея
тельность и подготовку военной интервенции 
против Советской власти в блоке с кулацкими и 
капиталистич. партиями вне страны, не могла 
уже прямо говорить о «красном империализме» 
и интервенции против СССР. Наиболее дально
видные вожди Соц. Р. И. убедились, после ус
пеха в проведении сплошной коллективизации и 
на ее основе ликвидации кулачества как клас
са в СССР, в безнадежности ставки на насиль
ственное свержение Сов. власти и. вынуждены 
были занять позицию «терпимости» по отноше
нию к СССР, фактически не прекращая, конеч
но, борьбы против нее. Главную опору в борь
бе против войны конгресс усматривал в Лиге 
Наций и отверг предложение англ «независи
мых» внести в эту резолюцию то место из резо
люции Штуттгартского и Копенгагенского кон
грессов, к-рое обязывает социалистов «все
мерно использовать вызванный войной эко
номический и политический кризис, чгобы 
всколыхнуть наиболее глубокие общественные 
массы и ускорить падение власти капитала». 
И после Венского конгресса Соц. Р. И. не встал 
на путь борьбы против подготовки войны. Ког
да в мае 1932 Анри Барбюс и Ромен Роллан об
ратились к социалистическим и коммунистиче
ским партиям с предложением принять участие 
в антивоенном конгрессе в Гааге, Исполком 
Соц. Р. И. отверг это предложение и сделал 
все возможное, чтобы сорвать антивоенный кон
гресс, запретив социалистич. партиям прини
мать в нем участие.

По вопросу о «мировом хозяйственном кри
зисе и безработице» конгресс принял резолю
цию, в к-рой говорилось о необходимости «уста
новления общественно-демократического кон
троля над хозяйством» и о том, что «важнейшим 
средством в этом направлении конгресс считает 
социализацию основных отраслей промышлен
ности». Резолюция дает «теоретическое» обос
нование для демагогии об «установлении со
циализма» при капитализме. Социал-демокра
тические лидеры объявили социализмом вме
шательство государства в экономику страны 
в интересах монополистич. капитала, государ
ственные субсидии монополиям и всю систему 
буржуазных правительственных мероприятий, 
к-рые, якобы, были направлены на огосудар
ствление отдельных отраслей промышленно
сти, но в действительности усиливали непо
средственный контроль частных монополистов 
над государственным аппаратом. Даже первый 
чрезвычайный декрет Брюнинга германская 
с.-д-тия объявила «кусочком социализма».

Когда после Венского конгресса буржуазия 
стала применять все более беспощадные меры
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для того, чтобы помочь монополистич. капита
лу выбраться из кризиса за счет трудящихся, 
с.-д-тия расширила «левые» демагогические 
маневры, стала бросать в массы даже фразы 
вроде «рабоче-крестьянского правительства» 
и даже «диктатуры пролетариата». Обманывая 
рабочих болтовней о фальсифицированном «со
циализме», с.-д. вожди не прекращали борьбы 
против Страны Советов, где шло победоносное 
строительство подлинного социалистического 
общества. Под прикрытием «левой» демагогии 
с.-д-тия даже перед лицом наступающего фа
шизма не прекратила похода против коммуни
стов и отвергала все предложения коммуни- 
стич. партии о единстве действий против фа
шизма. Германская с.-д-тия 20/VII 1932, когда 
буржуазия прогнала с.-д. правительство Прус
сии, отвергла сделанное коммунистами предло
жение об объявлении всеобщей забастовки и 
стала на сторону уже находившегося в руках 
фашистской буржуазии государственного ап
парата в борьбе против забастовочного движе
ния. Точно так же с.-д-тия отвергла 30/1 1933, 
в день прихода Гитлера к власти, предложение 
коммунистов о проведении всеобщей забастов
ки и о совместном выступлении против фашиз
ма. Более того, с.-д-тия пыталась за спиной ра
бочих договориться с фашистами. Германский 
профсоюз металлистов устами своей официаль
ной газеты «Металл-арбейтерцайтунг» открыто 
предлагал свое сотрудничество Гитлеру. Ре
формистская профбюрократия призывала 1 Мая 
1933 рабочих демонстрировать под фашистски
ми знаменами Гитлера. Социал-демократиче
ская фракция рейхстага 17/V одобрила прави
тельственную декларацию Гитлера, а с.-д. 
ЦК во главе с Вельсом, из страха перед Гитле
ром, вышел из Соц. Р. И. Позорное банкротство 
германской с.-д-тий, сильнейшей партии Соц. 
Р. И., было банкротством всей политики клас
сового сотрудничества с буржуазией против ра
бочего класса, к-рую проводил Соц. Р. И. Бан
кротство немецкой с.-д-тии углубило кризис И. 
2-го. Вслед за выходом из И. 2-го немецкой 
с.-д-тии независимая рабочая партия Велико
британии на своем апрельском съезде 1933 еди
ногласно приняла решение о разрыве с И. 2-м. 
Этим же угрожала финская и чехословацкая 
с.-д-тия.—Тем не менее, когда 5/VIII 1933 Ком
мунистический Интернационал обратился к ра
бочим всех стран с воззванием, в к-ром призы
вал их к единому фронту пролетарской борь
бы, Соц. Р. И. не только отверг предложение 
Исполкома Коммунистич. Интернационала, но 
и предложил примыкающим к Соц. Р. И. пар
тиям воздержаться от обсуждения коммунисти
ческих предложений в отдельных странах.

Парижская конференция (август 
1933), несмотря на обилие революционных фраз, 
не пересмотрела решения Исполкома Соц. Р. И., 
к-рый даже в тот момент, когда фашизм, по
бедив в Германии, пытался распространиться 
и на другие страны, выступил против осущест
вления единого фронта в международном и на
циональном масштабах. Конференция подняла 
на щит предателя Вельса. Бауэр поспешил вы
работать для оправдания вождей германской 
с.-д-тии теорию «об исторической неизбежности 
победы фашизма в Германии». Бауэр заверял, 
что австрийская с.-д. партия ответит на попыт
ки фашизма захватить власть призывом к гене
ральной забастовке и вооруженной борьбе. Но 
в действительности австрийская с.-д-тйя вела 
туже политику, что и германская. Даже во вре

мя февральских боев 1934 руководство австрий
ской с.-д-тии оставило без поддержки героиче
ски борющийся шуцбунд и тем самым обрекло 
австрийский пролетариат на поражение. Ав- 
стро-марксисты вновь прибегли к пресловутой 
теории «меньшего зла», будто бы «черный»— 
дольфусовский — фашизм лучше «коричнево
го»—гитлеровского.

Борьба масс за единый антифашистский 
фронт и И. 2-й. Тяжелые уроки поражения ра
бочих Германии и Австрии показали рабочим 
с.-д-тии всех капиталистич. стран гибельные по
следствия с.-д. политики классового сотрудни
чества с буржуазией и похода против коммуни
стов. В то же время перед глазами масс был 
пример победы социализма в СССР. Героиче
ское поведение на Лейпцигском суде т. Димит
рова всколыхнуло широкие массы трудящихся 
во всем мире. Процесс революционизирования 
начал глубоко проникать в гущу с.-д. рабочих. 
В, рабочих массах нарастала тяга к совместной 
борьбе с коммунистами, к-рые явились инициа
торами и беззаветно преданными борцами за 
установление единого фронта против фашизма 
и войны. VII конгресс Коминтерна отметил, что 
«идет дифференциация внутри всех социал-де
мократических партий. Из их рядов выделяются 
два ос новных лагеря: наряду с суще
ствующим лагерем реакционных элементов, 
которые всячески пытаются сохранить блок 
социал-демократии с буржуазией и с яростью 
отвергают единый фронт с коммунистами, на
чинает формироваться лагерь ре
волюционных элементов, питаю
щих сомнение в правильности по
литики классового сотрудничества 
с буржуазией, стоящих засозда- 
ние единого фронта с коммуниста
ми и начинающих все в большей 
степени переходить на позиции 
революционной классовой борь
бы» (Димитров Г., Наступление фашизма 

•и задачи Коммунистического Интернационала в 
борьбе за единство рабочего класса против фа
шизма, 1935, стр. 28). Этот процесс формирова
ния лагеря революционных элементов внутри
с. -д-тии сказался прежде всего во Франции, где 
массовая забастовка 12/II 1934, в ответ на вы
лазку фашизма, явилась поворотным пунктом в 
рабочем движении Европы в борьбе против 
фашизма. 22/VI 1934 Парижская организация 
социалистич. партии приняла предложение Па
рижской организации коммунистической пар
тии о совместном выступлении на защиту
т. Тельмана. Под влиянием этих фактов нацио
нальная конференция социалистич. партии, 
созванная в июле 1934 для рассмотрения пред
ложения ЦК компартии о едином фронте, согла
силась на заключение пакта между коммуни
стами и социалистами на платформе борьбы 
против фашизма и войны. Организовавшийся 
во Франции единый фронт между коммунистами 
и социалистами привел 14/VII 1934 к полумил
лионной антифашистской демонстрации в Пари
же и многочисленным демонстрациям в др. 
городах Франции. Эти демонстрации означали 
уже начало образования широкого народного 
антифашистского фронта. Благодаря единому 
фронту рабочий класс Франции объединил свои 
профсоюзы в объединенную конфедерацию тру
да, охватывающую уже свыше 5 млн; рабочих. 
Рабочий класс Франции создал народный фронт, 
о к-рый разбиваются происки франц, фашизма. 
Успехи народного фронта во Франции дали
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сильный толчок народному фронту в других 
странах. В Испании все более крепнущее един
ство действий коммунистов с социалистами 
обеспечивает единство всего испанского проле
тариата, который ведет борьбу против фашиз
ма. Компартия Испании поставила вопрос об 
объединении коммунистов и социалистов в 
единую партию. В Каталонии это объединение 
уже произошло. Крупнейшие успехи единый 
народный антифашистский фронт завоевывает 
и в других странах.

Но и после блестящих успехов единого фрон
та во Франции, Испании и др. странах реак
ционные руководители международной с.-д-тии 
продолжают противиться всем усилиям Ком- 
мунистич. Интернационала осуществить един
ство действий рабочего класса в международ
ном масштабе. Они отказались от организации 
совместных действий в помощь испанскому на
роду в 1934, во время астурийского восстания, 
и в 1936—37, во время фашистского мятежа. Они 
отвергли предложение Коминтерна о совмест
ном выступлении против военных планов герм, 
фашизма в 1935. Они отказались принять пред
ложение Коммунистического Интернационала 
о мобилизации сил всех организаций рабочего 
класса, чтобы помешать итальянскому фашизму 
осуществить разбойничий захват Абиссинии. 
До самого последнего времени руководители 
Соц. Р. И., заявляя на словах о своем желании 
поддержать испанскую демократию, отвергают 
единство действий с коммунистами и фактиче
ски саботируют борьбу против фашистской 
интервенции в Испании. Реакционные с.-д. ли
деры позорно пытались взять под свое покро
вительство троцкистских фашистов и банди
тов; они поддерживают передовой отряд фа
шистской буржуазии — контрреволюционный 
троцкизм, проникающий в социалистич. пар
тии, ведущий яростную борьбу по прямым за
даниям германского фашизма за срыв единства 
рабочего движения и народного антифашист
ского фронта, стремящийся вести диверсион
ную и шпионскую деятельность в СССР, в рес
публиканской Испании и т. д. Для этих лиде
ров главным врагом остается не фашизм, а ком
мунизм. «Для Ситрина, Бевина, Адлера глав
ный противник не Франко, а героиня испанско
го народа Долорес Ибаррури, не де ля Рок 
и Гитлер, а Торез и Тельман» (Димитров Г., 
Единство международного пролетариата—выс
шее веление переживаемого момента, 1937, 
стр. И).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Письма, 4 изд., 
пер., ред. и примеч. В. В. Адоратского, М.—Л., 1 932; 
Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, т. XV и т. 
XVI, ч. 1—2, М., 1935—36; Ленин В. И., Сочинения, 
2 и 3 изд. (см. Справочник ко 2 и 3 изд. Сочинений 
В. И. Ленина, стр. 126—128); Ленинский сборник II, 
XI, XII, XIII, XIV, М.-Л., 1 924-30; Ста л ин И. В.^ 
Вопросы ленинизма, 10 изд., М., 1936; его же, 
Марксизм и национальный вопрос, Сборник избран
ных статей и речей, [М.], 1 937; Димитров Г., На
ступление фашизма и задачи Коммунистического Ин
тернационала в борьбе за единство рабочего класса 
против фашизма, Доклад и заключительное слово (на 
VII Всемирном Конгрессе Коммунистического Интер
национала), [М.], 1 935.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 3-Й, Коммунистический 
Интернационал, см. Коминтерн.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ АНАРХИСТСКИЙ, основан 
(1872) сторонниками Бакунина (см.), так назы
ваемыми антиавторитаристами-коллективиста
ми на конгрессе в Сент-Имье (Швейцария). 
Ядро И. а. составил тайный «Альянс», создан
ный Бакуниным внутри Интернационала 1-го 
(см.) с целью подчинения последнего своему 

влиянию. Задуманная Бакуниным еще в 60-х гг. 
19 в. интернациональная организация антиав<- 
торитаристов должна была, опираясь на тай
ные общества, рассеянные по всем странам,, 
вызвать «всемирный заговор», имевший своей 
задачей радикальное изменение общественных 
отношений по принципам анархизма (см.). Счи
тая, что только «всемирный заговор» разрешит 
все социальные проблемы, бакунисты вра
ждебно относились к организованному рабо
чему движению, выступая против экономиче
ской и политической борьбы, против пролетар
ской политической партии и идеи диктатуры 
пролетариата.

В рамках 1-го Интернационала бакунисты 
возглавляли борьбу против основных принци
пов марксизма. Своих сторонников они вербо
вали гл. обр. в экономически отсталых стра
нах—Италии, Испании, Швейцарии, где недо
вольство крестьянских масс и разорявшихся 
в ходе наступления капитализма мелкобур
жуазных элементов города, при отсутствии или 
слабости организованного рабочего движения, 
создавало почву для восприятия идей анар
хизма. Секции Интернационала в этих странах 
в значительной своей части состояли из сто
ронников Бакунина, активно боровшихся про
тив политики и руководства Генерального со
вета Интернационала. За дезорганизаторскую 
работу Гаагский конгресс (1872, см. Интерна
ционал 1-и) исключил из рядов Интернационала 
Бакунина и Гилъома (см.). После совещания ба
кунистов в Цюрихе, решивших не подчиняться 
постановлениям Гаагского конгресса и съезда 
Юрской федерации, принявшего решения в том 
же духе, бакунисты созвали свой международ
ный конгресс в Сент-Имье (15/IX 1872), на 
к-ром были представлены испанская, итальян
ская, юрская федерации и часть франц, секций 
1-го Интернационала. Конгресс признал пол
ную автономию отдельных федераций и лишил 
конгрессы (местные и общие) права решать 
принципиальные вопросы. В резолюции о по
литической борьбе конгресс высказал свое 
отрицательное отношение к руководству борь
бой пролетариата со стороны политической 
партии. Осуществление стремлений пролета
риата могло быть, по мнению бакунистов, 
«лишь результатом самочинного действия са
мого пролетариата». Конгресс анархистов от
верг поэтому решения Гаагского конгресса 1-го 
Интернационала и отказался признать руко
водство со стороны Генерального совета. Он 
отверг также необходимость борьбы пролетари
ата за политическую власть и высказался про
тив политической борьбы вообще.

Открыто выступив против Генерального со
вета, бакунисты стали центром сплочения всех 
враждебных политике Генерального совета 
элементов, в т. ч. и элементов реформистских 
[английские тред-юнионисты—Хеле, Юнг, Эк- 
кариуг (см.) и др.Г Последние, однако, не раз
деляли принципиальных установок бакунистов 
как в отношении «всемирного заговора», так 
и в отношении политической и экономической 
борьбы пролетариата. Соединение столь разно
родных элементов, объединенных лишь общей 
враждой к попытке создать централизованную 
политическую партию пролетариата с револю
ционной программой, ускорило в дальнейшем 
неизбежный крах И. а. Последующие конгрес
сы И. а. были ареной обостренной внутренней 
борьбы в его рядах. На конгрессе в* Женеве 
(1—6/IX 1873), названном бакунистами 6-м,
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чтобы поднять этим значение И. а., якобы, заме
нившего собой 1-й Интернационал, были сфор
мулированы организационные принципы И. а.

Вместо уничтоженного Генерального совета 
было создано информационно-статистическое 
бюро, функции к-рого возлагались поочередно 
на отдельные федерации. Соответственно это
му уничтожались и ежегодные членские взно
сы. Расходы информационно-статистического 
бюро раскладывались во время конгрессов 
между национальными секциями И. а. В до
полнение к резолюциям конгресса в Сент- 
Имье, отменившим право конгрессов выносить 
общие для всех федераций решения, было отме
нено голосование на конгрессах по принци
пиальным вопросам.

Уже при обсуждении организационных во
просов обнаружились внутренние разногласия 
в И. а. (англичане были против уничтоже
ния Ген. совета), особенно обострившиеся по 
вопросу о всеобщей стачке. Бакунисты выдви
гали всеобщую стачку как единственное и ре
шающее средство осуществления социальной 
революции. Принципиально отрицая другие 
формы борьбы, в т. ч. и борьбу за реформы, 
они высказывались против частичных, экономи
ческих и политических стачек. Представители 
наиболее развитых капиталистических стран 
выступили в этом вопросе против бакунистов, 
но, допуская необходимость частичных стачек, 
они отрицали возможность всеобщей стачки 
вообще. Их позиция в этом вопросе сходится 
с оппортунистической установкой реформистов 
во 2-м Интернационале. Признав невозможным 
решить вопрос о стачечной борьбе при нали
чии принципиально разнородных взглядов, 
конгресс признал тем самым несостоятельность 
своей организации. Фактический отказ анти
авторитаристов от решения вопросов, связан
ных с практикой пролетарской борьбы, пре
вращал их в бессильную секту. Ряд событий, 
имевших место после Женевского конгресса, 
во время к-рых местные федерации И. а. пыта
лись на практике осуществить свои принципы, 
компрометируя этим все установки И. а., уско
рил внутренний распад его. Сюда относится, 
в первую очередь, попытка итальянских ба
кунистов путем заговора поднять восстание 
летом 1874, не нашедшая никакого отклика в 
стране и окончившаяся арестом заговорщиков, 
и особенно провал бакунистской тактики в ис
панской революции 1873 (см. Испания, Исто
рич. очерк). В силу экономической отсталости 
страны в Испании в тот период не мог стоять 
вопрос о непосредственной пролетарской рево
люции. «Прежде чем дело дойдет до этого,—пи
сал Энгельс,—Испания должна еще пройти раз
личные предварительные ступени развития и 
преодолеть целый ряд препятствий. Республи
ка и давала возможность в кратчайший срок 
пробежать эти предварительные ступени и бы
стро устранить эти препятствия. Но восполь
зоваться этой возможностью можно было толь
ко путем действенного политического 
вмешательства испанского рабочего класса» 
(Энгельс, Бакунисты за работой, в кни
ге: Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XV, 
стр. 108).

Рабочие массы Испании рвались к политиче
ской деятельности. В развертывавшейся борьбе 
испанские бакунисты, проповедывавшие воз
держание от политики, оказались в тупике. 
Отказавшись в качестве организации принять 
участие в политической борьбе, в частности в 

выборах в парламент, они в то же время разре
шили отдельным членам своей федерации дей
ствовать по своему усмотрению. Этим они дез
организовали свои силы и устранили рабочий 
класс Испании от организованного влияния на 
события. Опыт испанской революции оттолк
нул от И. а. ряд выдающихся деятелей.

Ко времени Брюссельского конгресса И. а* 
(7—13/IX 1874) внутренние разногласия среди 
антиавторитаристов перешли в открытые столк
новения. Итальянские бакунисты, последова
тельно развив принципы антиавторитарных 
конгрессов и отказавшись не только от реше
ний, но и от обсуждения всяких экономических 
и политических вопросов, фактически порвали 
с И. а., не явившись на Брюссельский конгресс. 
В своем письме конгрессу они объявили, что 
время конгрессов для них прошло и что они 
переходят непосредственно к организации за
говоров. К этой же позиции склонялась и ис
панская федерация. Брюссельский конгресс 
в основном состоял из бельгийцев. Испанская 
и юрская федерации были представлены каждая 
одним делегатом. Обстановку конгресса Эн
гельс в своем письме к Зорге от 12 [—17]/IX 
охарактеризовал следующим образом: «Всеоб
щие разногласия по всем существенным вопро
сам маскируются тем, что прений не ведут, а 
только делают сообщения и заслушивают» 
(Маркс и Энгельс, Соч.,т. XXVI, стр. 374).

Доклад «об общественных службах», сводив
шийся по существу к разбору вопроса о функ
циях государства до и после «социальной рево
люции» , привел к неизбежному размежеванию 
разнородных элементов в лагере антиавторита
ристов. Часть конгресса с докладчиком по 
этому вопросу Сезарем де Папом отстаивала 
необходимость после революции рабочего го
сударства для выполнения ряда общественных 
функций—организации безопасности, общест
венного призрения, муниципальных работ, 
научных предприятий и т. п. Выполнение этих 
функций распределялось, по мысли Сезаря 
де Папа, между самоуправляющейся коммуной 
и централизованным государством. При всей 
путанице, к-рую допускал де Пап в этом во
просе, его точка зрения была враждебна анар
хистской, считавшей всякое государство, вт. ч. 
и рабочее, реакционным. Часть делегатов, 
близкая по своим взглядам к англ, тред-юнио
нистам, считала вообще преждевременным об
суждение вопроса о государстве будущего. 
Вопрос был передан на рассмотрение местным 
федерациям. В этом же духе был решен и дру
гой спорный для конгресса вопрос о политиче
ской деятельности. В то время как часть кон
гресса считала задачей угнетенных завоевание 
политической власти, понимая это в большин
стве случаев по-реформистски, допускала 
участие в парламентах и борьбу за политиче
ские реформы, другая часть отказывалась от 
всех форм политической деятельности.

Брюссельский конгресс подчеркнул невоз
можность, в виду наличия принципиально раз
личных точек зрения внутри И. а., притаи к 
единым решениям, признав, т. о., бесплод
ность своей деятельности. Так же непродуктив
но прошли последние конгрессы И. а.: 26— 
29/Х 1876 в Берне и 6—8/IX 1877 в Вервье. На 
этих конгрессах споры в основном вращались 
вокруг старых проблем необходимости сохра
нения или уничтожения государства, участия 
в политической борьбе и т. п. По этим принци
пиальным вопросам конгрессы не вынесли ни-
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каких решений. В связи с ростом влияния с.-д. 
движения и оформлением в ряде стран с.-д. 
партий последний конгресс анархистов особо 
поставил вопрос об отношении к политическим 
партиям. При этом все партии, в т. ч. и социа
листические, квалифицировались конгрессом 
как «реакционная масса». В целях борьбы с 
влиянием политических партий в рабочей сре
де конгресс признал необходимым расширение 
задач профессиональных союзов вплоть до 
экспроприации ими капиталистов и преобразо
вания всего общественного строя. Так в И. а. 
зарождались элементы синдикализма (см.).

Окончание работы последнего конгресса 
И. а. совпало с началом работы Интернацио
нального социалистического конгресса в Генте 
(9—15/IX 1877). В условиях распада И. а. 
и роста рабочего и с.-д. движения укреплялась 
идея о создании настоящего центра междуна
родного революционного движения. Анархи
сты, уже видевшие близкий конец И. а., поте
рявшего всякий авторитет среди революцион
ных элементов, пытались использовать тягу 
социалистов к интернациональному объедине
нию и стать во главе этого движения. С этой 
целью анархисты шли на международные 
социалистические конгрессы, блокируясь с 
оппортунистами против революционных мар
ксистов. И. а. фактически распался к концу 
70-х гг. 19 в. Позднейшие попытки возрожде
ния интернационального объединения анархи
стов неизменно кончались неудачей благодаря 
развитию классовой борьбы и росту классового 
сознания пролетариата.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЫВШИХ УЧАСТНИКОВ 
ВОЙНЫ (Internationale des anciens combat- 
tants), международная организация, охваты
вающая бывших участников первой империа
листической войны (1914—18), родителей, вдов 
и сирот погибших на войне. Интернационал был 
создан по инициативе Анри Барбюсса 30/IV 
1920 в Генте на конгрессе левых, пацифистских 
и др. организаций бывших участников войны 
1914—18. Задачи Интернационала сводятся к 
организации бывших участников и инвалидов 
войны и их семей на борьбу за мир, против но
вых империалистических войн и на защиту их 
материального положения.—Наиболее круп
ными национальными секциями И. б. у. в. до 
1933—34 были германская и австрийская орга
низации, разгромленные после прихода к вла
сти фашизма в этих странах. В настоящее время 
И. б. у. в. имеет свои секции во Франции («As
sociation rdpublicaine des anciens combattants»— 
AR AC), США, Англии, Канаде, Голландии и 
СССР. После разгрома фашистами германской 
организации центр Интернационала был пере
мещен из Берлина в Саарскую область, а затем, 
в связи с отходом Саарской обл. к Германии, 
руководство И. б. у. в. перешло к французской 
секции. СССР в Интернационале представлен 
с 1927 инвалидной промысловой кооперацией 
(Всекоопинсовет). Советская секция И. б. у. в. 
почти ежегодно приглашает в СССР делегации 
бывших участников и инвалидов войны.

Кроме И. б. у. в., существуют еще 2 междуна
родных объединения бывших участников войны: 
Всеобщее объединение инвалидов и бывших 
участников войны (CIAMAC) и Интернацио
нальная федерация бывших участников войны 
(FIDАС), насчитывающие свыше 10 млн. чле
нов. CIAMAC находится под руководством 
буржуазно-либеральных,пацифистских органи
заций и с.-д. партий. Неоднократно CIAMAC 

приглашал на свои конгрессы советскую орга
низацию инвалидов. FID АС объединяет органи* 
зации бывших участников войны, преимущест
венно стран Антанты. Главными его организа
циями являются Английский и Американский 
легионы, находящиеся под сильным влиянием^ 
реакционных партий своих стран. В последние 
годы фашистские организации бывших участни
ков войныГермании пытались вступить bF ID AC, 
но их предложения были отклонены. Однако- 
это не препятствует сближению между ними и 
проведению систематического обмена делега
циями бывших участников войны Германии с 
организациями FID АС Англии, Франции и дру
гих стран.—Организаторы Брюссельского кон
гресса защиты мира (сентябрь 1936) пригласи
ли CIAMAC и FID АС принять участие в под
готовке и проведении конгресса. CIAMAC это- 
приглашение принял, FID АС от участия в 
Брюссельском конгрессе отказался.—Со сторо
ны организаций И. б. у. в., особенно во Фран
ции, ведется непрерывная деятельность по уста
новлению единства действий всех организаций 
бывших участников войны в борьбе за защиту 
мира и материальных прав бывших участников 
и инвалидов войны, вдов и сирот.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОРЯКОВ И ПОРТОВЫХ 
РАБОЧИХ (ИМПР), создан в 1930 в Гамбурге на 
конференции революционных организаций мо
ряков, портовых рабочих, речников и рыбаков 
при участии 38 делегатов из 26 морских стран. 
Конференция приняла: 1. Резолюцию о по
ложении рабочих водного транспорта и зада
чах нового Интернационала. 2. Воззвание ко 
всем водникам объединиться в единый фронт 
борьбы под руководством ИМПР. 3. Времен
ный устав ИМПР. Был избран временный Ис
полнительный комитет, а также генеральный 
секретариат (местом Пребывания ИМПР был 
выбран Гамбург).

ИМПР—независимая организация, не при
мыкающая ни к какому международному проф. 
объединению, но держит братскую связь с Проф- 
интерном. В 1933 ИМПР развернул энергич
ную борьбу против фашизма и диктатуры Гит
лера. В капиталистич. портах мира имели место 
св. 1.000 случаев отказа портовиков от разгруз
ки немецких пароходов, плавающих под фа
шистской свастикой. ИМПР объединяет св. 
60 тыс. рабочих водного транспорта и имеет в 
своей системе 40 интернациональных клубов 
моряков. С 1935 ИМПР все усилия направил 
на объединение параллельных союзов в отдель
ных странах и на создание международного- 
фронта борьбы и международного единства на 
транспорте.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОЛЕТАРСКИХ СВОБОДО
МЫСЛЯЩИХ (ИПС) (Internationale proletari- 
scher Freidenker), международное объединение 
пролетарских безбожников, основан в 1925. 
В отличие от буржуазных свободомыслящих 
пролетарские безбожники связывают антире
лигиозную борьбу с классовой борьбой проле
тариата против капитализма. В «Основных ли
ниях» работы ИПС, принятых на организацион
ном конгрессе в Теплицах, подчеркивается, 
что «пролетарское движение свободомыслящих 
есть отрасль великого социалистического дви
жения». В 1925 в ИПС входили пролетарские 
безбожники 10 стран, в т. ч. и Союз воинствую
щих безбожников СССР. ИПС объединял раз
личные организации пролетарских свободомыс
лящих, находившиеся под влиянием как ком
партий, так и с.-д-тии. Но с.-д. Гартвиг, Си-
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вере и др., входившие в руководство ИПС, вся
чески срывали единый фронт в антирелигиоз
ном движении, вели борьбу против революцион
ного характера антирелигиозной работы и вско
ре вступили на путь раскола. В 1930 на IV кон
грессе в Боденбахе-Течене левое крыло, собрав
шее большинство голосов, исключило из ИПС 
Гартвига, Сиверса и др. После IV конгресса уси
лился рост революционного ИПС—в 1933 в не
го уже входили организации 23 стран, в т. ч. 
Японии и Индии. В секциях ИПС, особенно в 
Германии, Чехословакии и др., была развер
нута массовая антирелигиозная работа среди 
крестьянства, женщин и молодежи. Чехосло
вацкая секция начала издавать журнал «Под 
знаменем атеизма».

При непрекращающейся травле революцион
ного ИПС со стороны церковников, с.-д. и фа
шистов-троцкистов буржуазные правительства 
усилили преследование организаций пролетар
ских свободомыслящих. В 1932 декретом Гин
денбурга был запрещен Германский союз проле
тарских свободомыслящих, и Исполкому ИПС, 
находившемуся в Берлине, было предложено 
оставить пределы Германии. В 1933 был запре
щен Союз пролетарских свободомыслящих Че
хословакии. С 1934 организации 6 стран при
нуждены работать в нелегальных условиях. 
Несмотря на преследования и фашистский тер
рор, организации ИПС, даже находящиеся на 
нелегальном положении, продолжают успешно 
работать. Безбожники Германии выпускают 
летучки», ведут индивидуальную пропаганду. 

Безбожники Болгарии издали антирелигиоз
ную библиотечку, куда вошли работы многих 
советских антирелигиозников. Официальным 
органом ИПС с 1927 по 1930 был «Атеист» (Ве
на); в 1931—«Интернационал пролетарских 
свободомыслящих» (Берлин). В 1936 ИПС и 
Брюссельский интернационал свободомысля
щих, объединявший по преимуществу мелко
буржуазные слои, слились в единый междуна
родный. Союз свободомыслящих на платформе 
единого народного фронта против фашизма.

Лит.: Ростовцев А., Интернационал проле
тарских свободомыслящих, Л., 1931;ШейнманМ. Н., 
Борьба с религией и безбожное движение в капитали
стических стппнях, М., 1931.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ (парижский ИРП), первое после первой 
империалистической войны международное объ
единение просвещенцев, возникшее в 1920 по 
почину Французской федерации учительских 
союзов, Баварской социалистической группы 
учителей и Итальянского учительского сою
за. В центре своей платформы ИРП поставил 
борьбу за насущные нужды просвещенцев, 
борьбу против империализма и войны, за соз
дание единства учительских организаций и 
установление связи последних с рабочим дви
жением в целях окончательного освобождения 
учительства и школы от капиталистического 
гнета. Временный устав И., принятый на его 
первом конгрессе (Париж, 1922), был проник
нут еще духом пацифизма, но уже второй кон
гресс (Брюссель, 1924) принял устав, призна
ющий указанную программу борьбы. По реше
нию своего I конгресса И. является автоном
ным—не примыкает ни к одному международ
ному общепрофсоюзному объединению (ни к 
Профинтерну ни к Амстердаму) с той целью, 
чтобы дать возможность просвещенцам и их 
организациям, принадлежащим к Профинтер
ну, или к международной федерации профсою
зов (Амстердам), или вовсе не входящим ни в
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одно из этих объединений, принадлежать к 
одному общему И. просвещенцев. На втором 
конгрессе ИРП в него вступили Советский проф
союз просвещенцев (Рабпрос), союзы учите
лей Болгарии (принадлежал к Профинтерну), 
Бельгии (входил в Амстердамский Интерна
ционал) и Португалии (независимый). После
дующие конгрессы ИРП (III—Париж—Брюс
сель, 1925, IV—Вена, 1926, V—Лейпциг, 1928, 
VI-—Антверпен, 1930) стремились практически 
осуществить первоначальную идею ИРП об 
объединении в его рядах организаций про
свещенцев различных направлений. Ему уда
лось вовлечь в свои ряды значительное число 
учительских организаций, принадлежащих к 
Амстердамскому И. и Профинтерну, а также 
«нейтральных». Однако руководство Амстер
дамского И. профсоюзов противодействова
ло этому, образовав в 1926 свой междуна
родный профессиональный секретариат учите
лей, несмотря на то, что уже существовал неза
висимый ИРП, в к-рый входили главные учи
тельские организации, принадлежавшие к Ам
стердамскому И. профсоюзов. После образова
ния своего учительского центра руководство 
Амстердамского И. потребовало от входящих 
в него учительских организаций выхода из 
ИРП. В результате этих раскольнических дей
ствий из ИРП вышел в 1930 Бельгийский союз 
учителей и началась кампания раскола и борь
бы против ИРП во Французской и Испанской 
секциях ИРП. Но с VII конгресса ИРП (Гам
бург, 1932), в связи с тяготами мирового эко
номического кризиса, развернувшимся на
ступлением реакции, фашизма и гонениями на 
просвещение, школу и прогрессивное учитель
ство, начался резкий перелом в сторону созда
ния широкого единого фронта учительских ор
ганизаций различных направлений. Именно 
поэтому Гамбургский конгресс ИРП призвал 
всех учителей, все учительские организации к 
созданию широкого единого фронта для борьбы 
за насущные требования просвещенцев, про
тив снижения бюджетов народного образования, 
против клерикализации школы и военной 
муштры в ней. На базе платформы, принятой 
конгрессом, к Интернационалу работников про
свещения присоединился ряд учительских сою
зов (Чехословацкий и др.). В 1933, по почину 
ИРП, реформистских и нейтральных учитель
ских союзов, был созван в Париже Междуна
родный конгресс единства просвещенцев, об
разовавший Международный комитет совмест
ных действий просвещенцев против нищеты, 
фашизма и войны. В результате деятельности 
этого комитета в 1934 в учительских организа
циях Бельгии, Испании и Франции выросло 
требование, предъявленное ими своим центрам, 
о необходимости совместных или, по крайней 
мере, согласованных параллельных действий 
международных организаций просвещенцев раз
личных направлений против нищеты, фашизма 
и войны. Во Франции к тому же начали созда
ваться на местах «единые профсоюзы» просве
щенцев, в к-рых слились реформистские, «ней
тральные» и левые учительские организации. 
К этому же времени Испанская федерация ра
ботников просвещения, в к-рой по требованию 
Амстердамского Интернационала профсоюзов 
проводился референдум о выходе из ИРП, под
твердила свою принадлежность к ИРП, не вы
ходя из Амстердама и требуя от обоих учитель
ских Интернационалов объединения междуна
родных сил организаций просвещенцев. В со-
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ответствии с этим расширенный пленум испол
кома ИРП (Монпелье, 1934) принял обращение 
к реформистскому Интернационалу учителей 
(МПСУ), предложив ему совместные действия, 
причем ИРП в своем обращении указал, что он 
рассматривает эти совместные действия как 
первый и решительный шаг в сторону создания 
единого Интернационала просвещенцев и по
тому переносит свой очередной конгресс на 
следующий год, чтобы созвать его в одно время 
и в одном месте с конгрессом реформистского 
Интернационала учителей. Однако Генераль
ный совет реформистского Интернационала от
верг предложение ИРП о совместных действиях, 
и объединения обоих Интернационалов к 1935 
не произошло. VIII конгресс ИРП (Мелон, 
1935), приняв платформу борьбы против ни
щеты, фашизма и войны, за союз науки и труда 
и создание объединенного Интернационала 
просвещенцев, обратился к Профинтерну и Ам
стердаму с предложением возобновить перего
воры о быстром осуществлении единства всего 
международного профдвижения и командиро
вал свою делегацию на конгресс реформист
ского Интернационала учителей (Берн, Швей
цария) для непосредственных переговоров об 
объединении обоих Интернационалов. Берн
ский конгресс реформистского Интернацио
нала принял предложение ИРП об органиче
ском единстве, поставив, однако, в качестве 
непременного условия, чтобы такое объедине
ние обоих Интернационалов не повлекло за со
бой выхода реформистского Интернационала 
учителей из Международной федерации проф
союзов (Амстердам). Происходившие после 
этого в августе 1935 и январе 1936 совместные 
заседания руководящих органов обоих Интер
националов показали, что руководство рефор
мистского Интернационала учителей под. влия
нием нек-рых своих секций (голландской и 
бельгийской) не хочет даже ставить на решение 
объединительного конгресса вопрос о между
народной принадлежности нового Интерна
ционала просвещенцев, к-рый создастся путем 
слияния обоих Интернационалов, но требует 
заранее определить принадлежность этого но
вого объединенного Интернационала просве
щенцев к Амстердаму. Это осталось главным 
(для дальнейших переговоров) требованием ру
ководства реформистского Интернационала учи
телей, к-рое вместе с тем внешне приняло пред
ложенные ИРП платформу борьбы и изменение 
устава и согласилось на созыв объединительно
го конгресса обоих Интернационалов. В ян
варе 1937 Исполком и Ген. секретариат ИРП 
вновь предложили реформистскому Интерна
ционалу не осложнять обстановки в движении 
просвещенцев и пойти хотя бы на координа
цию действий.

ИРП активно участвует в мировом антифа
шистском движении, в борьбе за мир и в ор
ганизации помощи республиканской Испании.

ИРП объединяет 26 секций и 12 групп орга
низаций просвещенцев различных стран, об
щей численностью свыше 1.600 тыс. членов. 
В него входят: комитет координации учителей 
Англии, шотландское общество учителей-со
циалистов, испанская федерация работников 
просвещения, Португальская лига работников 
просвещения, объединение левых учителей 
Польши, ассоциация педагогов Чехословакии, 
общество активных учителей Болгарии, това
рищество оппозиционных учителей Германии, 
федерация профсоюзов учителей светской шко

лы Франции, комитет координации учителей 
США, объединенная конфедерация учителей 
Мексики, всеобщая ассоциация учителей Чи
ли, федерация работников просвещения Перу, 
профсоюз преподавателей Люксембурга, феде
рация работников просвещения Кубы, 12 проф
союзов просвещенцев Союза ССР и швейцар
ская, итальянская, румынская, греческая, юго
славская, австралийская,ново-зеландская, еги
петская, южно-американская и другие груп
пы учителей.

ИРП выпускает журналы «Интернационал 
работников просвещения», «Бюллетень прес
сы» и бюллетень «Советское просвещение» на 
французском, английском, немецком и испан
ском языках.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ СПОРТИВНЫЙ КРАСНЫЙ 
(КСИ), международное объединение рабоче- 
крестьянских физкультурных организаций на 
платформе революционной классовой борьбы. 
КСИ основан по инициативе группы советских 
и зарубежных активистов физкультурного 
движения в июле 1921 в Москве. Создание КСИ 
было вызвано потребностью объединения меж
дународного рабочего спортивного движения 
для борьбы с предательской и враждебной ре
волюционному движению деятельностью ре
формистского Социалистического интернацио
нала рабочего спорта [Интернационал спор
тивный л^цернский (ИСЛ), см.], к-рый под 
прикрытием «аполитических» лозунгов стре
мился воспитывать рабочих спортсменов в духе 
идей национализма и мирного сотрудничества 
классов. В противоположность внешне апо
литичной, но по существу враждебной рабо
чему классу программе Люцернского спорт- 
интерна, КСИ рассматривает занятие спортом, 
гимнастикой и физической культурой как одно 
из средств классового воспитания трудящих
ся. Основными задачами КСИ являются: раз
витие физкультуры среди рабоче-крестьянских 
масс путем организации спортивно-гимнасти
ческих союзов и обществ, подготовка физкуль
турников к классовым боям, борьба за рево
люционизирование пролетарских элементов, 
входящих в состав буржуазных спортивных 
организаций, и отвлечение их оттуда. Органа
ми КСИ являются исполнительный комитет и 
президиум, избираемые на конгрессах КСИ. 
Крупнейшие секции КСИ—в СССР, в Чехосло
вакии (Федерация пролетарской физкульту
ры), в США (Рабочий спортивный союз)' ор
ганизации КСИ имеются, кроме того, в Шве
ции, Англии, Уругвае, Аргентине, Канаде, 
Индии, на Кубе, в Алжире, Дании, Голлан
дии и др.

Для борьбы с фашистской реакцией, раз
громившей рабочее спортивное движение в ряде 
стран (Германия, Австрия), КСИ неоднократ
но обращался к ИСЛ с предложением объеди
нить свои действия и создать международное 
единство в рабочем спорте. Благодаря упор
ным усилиям руководства КСИ удалось до
стигнуть соглашения с руководством ИСЛ по 
нек-рым вопросам. Однако, в виду противо
действия руководителей ИСЛ, вопрос о еди
ном фронте обоих Интернационалов оконча
тельно еще не разрешен. Состоявшийся в марте 
1936 пленум КСИ решил, в связи с новыми за
дачами, вставшими перед рабочим спортивным 
движением, изменить устав КСИ в сторону 
большего привлечения в ряды рабочего спорта 
всех прогрессивных спортсменов, борющихся 
с фашизмом.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ СПОРТИВНЫЙ ЛЮЦЕРНСКИЙ 
(ИСЛ) (Sozialistische Arbeiter Sportinternatio- 
nale, SASI), Социалистический интернационал 
рабочего спорта, организован 2-м Интернацио
налом после первой империалистической вой
ны (сентябрь 1920, в Люцерне). Основой SASI 
явились реформистские спортивно-гимнасти
ческие организации, объединенные в между
народном масштабе еще до мировой войны 
(1913, Гент—Бельгия) и распавшиеся с ее на
чалом. Программная декларация учредитель
ного конгресса SASI о борьбе против капи
тализма, национализма и милитаризма, при
зыв к объединению пролетарских спортсменов 
всего мира не соответствовали первым же ша
гам практической деятельности SASI. Он за
нял резко враждебную позицию по отношению 
к физкультурному движению СССР и встре
тил в штыки.создание Красного спортивного 
интернационала (КСИ). Маневрируя правыми 
и левыми лозунгами, вожди SASI решитель
но боролись также с революционными элемен
тами в рядах своих собственных организа
ций, не останавливаясь перед исключением 
целых клубов и союзов за связь с красным физ
культурным движением или только за симпа
тии к нему. Последовательно проводимая си
стема воспитания рабочих-спортсменов в духе 
национализма и враждебности к коммунизму 
завершилась открытым сотрудничеством в деле 
милитаризации спорта с. реакционными прави
тельствами (Австрия, Польша и др.). В 1926— 
1928 SASI обладал рядом спортивных школ и 
издательств, выпускавших значительное число 
газет и журналов. После фашистского перево
рота в Германии и февральских событий 1934 
в Вене наиболее мощные секции SASI, нахо
дившиеся в этих двух странах, были распуще
ны фашистскими правительствами.

Рост фашизации и милитаризации молодежи 
в капиталистических странах, с одной сторо
ны, и победоносное строительство социализма 
в СССР—с другой, увеличили движение за меж
дународное единство в рабочем спорте среди 
широких масс рабочих-спортсменов—членов 
секций SASI, а также за активную спортивную 
связь и встречи с советскими физкультурника
ми. Это движение имело своим прямым след
ствием создание во Франции и Норвегии объ
единенных рабочих спортивных союзов, со
стоящих из бывших членов КСИ и SASI. Эти 
объединенные рабочие спортивные союзы яв
ляются в настоящее время самостоятельными 
организациями; они не входят ни в один из 
двух спортивных Интернационалов и ведут 
активную работу за создание международного 
единства в рабочем спорте.

Несмотря на неоднократные предложения 
КСИ о. ведении конкретных переговоров по 
вопросу об органическом единстве обоих Ин
тернационалов, с.-д. руководство SASI укло
няется от этого. Под давлением требований ши
роких масс рабочих-спортсменов вожди SASI 
были принуждены выпустить совместное воз
звание о бойкоте гитлеровской берлинской 
олимпиады.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХРИСТИАНСКИХ ПРОФ- 
СОЮЗОВ, Интернациональная конфе- 
дерацияхристианскихсоюзов. Хри
стианские профсоюзы начали возникать в раз
личных странах во второй половине 19 в. Пер
вая международная конференция руководите
лей христианских профсоюзов состоялась в 
Цюрихе в 1908. Конференция избрала секре

тариат с местом пребывания в Кёльне. С этого- 
времени между отдельными национальными фе
дерациями христианских профсоюзов устано
вились регулярные взаимоотношения. Война. 
1914 эти связи между ними прервала. После 
войны в 1920 в Гааге был созван конгресс, в 
к-ром участвовали представители христиан
ских союзов следующих стран: Австрии, Бель
гии, Венгрии, Германии, Голландии, Испа
нии, Италии, Франции, Чехословакии и Швей
царии. Конгресс решил создать «Международ
ную конфедерацию христианских профсоюзов». 
Был принят устав конфедерации, избрано ис- 
полбюро с местопребыванием в Утрехте (Гол
ландия).

2-й конгресс Международной конфедера
ции христианских профсоюзов состоялся в 
Инсбруке (Австрия) в 1922. Конгресс вырабо
тал программу конфедерации. Христианская 
мораль, священное право частной собствен
ности, гармония между трудом и капиталом— 
вот три кита, на к-рых зиждется программа и 
тактика христианской конфедерации профсою
зов. 3-й конгресс Международной конфедерации 
христианских профсоюзов состоялся в Люцерне 
(Швейцария) в 1925. 4-й конгресс Международ
ной конфедерации христианских профсоюзов- 
(в Мюнхене в 1928), в связи с усилением концен
трации капиталов и возросшим могуществом 
картелей и трестов, высказался за необходи
мость общественного контроля этих предпри
нимательских организаций. По вопросу о капи
талистической рационализации конгресс стал 
на обычную реформистскую точку зрения.

И. х. п. в 1925 объединял ок. 2 млн. чле
нов в 13 странах, из которых важнейшие были: 
Германия (717.631 чл.), Австрия (76.000) ? 
Бельгия (155.079), Франция (101.565), Гол
ландия (178.486), Швейцария (24.326), Чехо
словакия (68.802). На конгрессе И. х. п. в 192& 
не была оглашена численность примыкающих 
к нему организаций. И. х. п. занимает ярко 
антипролетарскую позицию, в интересах пред
принимателей ведет политику раскола рабо
чих рядов, классового сотрудничества, явля
ется врагом коммунизма и СССР. Програм
ма Коминтерна след, образом определяет роль 
этого движения: «Освящая святой водой рели
гии все гнусности капиталистического режима 
и терроризируя свою паству призраками за
гробных кар, руководители этих организаций 
являются наиболее реакционными отря
дами классового врага в стане пролетариата» 
(см. раздел VI, § 1 Программы...).

В последние годы, в связи с роспуском хри
стианских профсоюзов в Германии и включе
нием их в фашистский «Фронт труда», И. х. п. 
потерял значительную часть своих членов.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, установление ин
тернационального, т. е. международного режи
ма на какой-либо территории и путях сооб
щения (реки, каналы, проливы) либо в отно
шении к средствам связи (железные дороги, 
самолеты и пр.). В эпоху буржуазных рево
люций молодой капитализм в торговых инте
ресах добился И. международных путей со
общения. И. в условиях империализма пред
ставляет собой одну из форм политики импери
алистических государств, обладающих наи
большей возможностью использовать в своих 
интересах ресурсы малых государств и коло
ниальных стран, формально открытые для об
щего пользования. И. является одной из форм 
борьбы за передел мира.
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Яркими примерами И. являются статут Тан

жерской зоны в Марокко (см. Танжер) по ан
гло-франко-испанскому соглашению 18/XII 
1923, нек-рых морских портов—конвенции и 
■статуты, принятые в Женеве в 1923 на осно
вании постановлений Барселонской (1921) и 
Генуэзской (1922) конференций—и судоходных 
рек по Версальскому договору (до отказа фа
шистского правительства Германии от соблю
дения И. германских рек).

Крах попыток Женевской конференции 1923 
провести И. транзитной передачи электриче
ской энергии и международного использова
ния гидравлических сил—наглядный показа
тель характерного для эпохи загнивания капи
тализма противоречия между техническим про
грессом и его освоением: с одной стороны, ан
тагонистические интересы национально-капи
талистических групп тормазят самую возмож
ность международного использования важней
ших достижений техники, а с другой, всякая 
попытка договорного его регулирования не
избежно ведет к усилению отдельных капита
листических государств за счет других и к со
ответствующему обострению международных 
противоречий.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е, 
международные объединения профсоюзов ра
бочих отдельных отраслей промышленности. 
Уже в 60—70-х гг. 19 в. профдвижение ряда 
стран достигло нек-рой степени концентрации. 
Распыленные до этого времени профсоюзы на
чали объединяться в национальные производст
венные федерации.—В Англии этот процесс на
чался раньше всего, еще до создания 1-го Интер
национала, в 50-х и 60-х гг. В других странах 
(Франция, Германия, Бельгия, Австрия) к кон
цу 19 в. создается ряд национальных производ
ственных союзов.Существование национальных 
производственных и профессиональных союзов 
в ряде стран явилось необходимым условием 
для возникновения первых международных про
изводственных объединений.—Вопрос о необ
ходимости создания национальных производст
венных центров профдвижения и установления 
постоянной международной связи между проф
союзами различных стран ставился на кон
грессах 1-го Интернационала. В Женеве (1866) 
ставился вопрос о международных связях проф
движения. Брюссельский конгресс (1868) по 
вопросу о стачках и федерациях союзов сопро
тивления принял следующее решение: «С точки 
зрения организованности стачек необходимо, 
•чтобы во всех профессиях существовали рабо
чие союзы сопротивления и чтобы эти союзы 
федерировались с профсоюзами всех стран. 
Таким образом, должно быть сделано все, что 
способно продолжать дело Интернациональ
ного общества и склонить пролетариат к мас
совому вступлению в него». В порядке дня 
Лондонской конференции (1871) стоял специ
альный пункт «О международной связи проф
союзов». Конференция дала следующую ди
рективу: «Генеральный совет должен, как и 
раньше, поддерживать растущую тенденцию 
профессиональных союзов каждой страны всту
пать в связь с профсоюзами той же профессии 
других стран».

Вопрос об укреплении международной связи 
между союзами одних и тех же профессий или 
производств ставился и во 2-м Интернационале. 
Лондонский конгресс 2-го Интернационала в 
1896 по вопросу об экономической политике 
рабочего класса говорил: «чтобы сделать воз

можными международные действия профессио
нальных союзов, надо организовать в каждой 
стране центральные комитеты профсоюзов.— 
При стачках, локаутах и бойкотах профсоюзы 
всех стран обязаны помогать другу другу по 
мере своих сил». К этому периоду отно
сится возникновение подавляющего большин
ства И. п.

Первые шаги в этом направлении начали де
латься в 60-х гг. 19 в. В 1867 предполагался 
международный конгресс портных в Париже; 
он был, однако, запрещен. В 1871 возникает 
международный центр перчаточников; в том 
же году—международный союз сигарочников; 
позже организовались в международном мас
штабе горшечники. В 1889 было основано 
объединение шлифовальщиков алмазов, а так
же шапочников и ряд других. Некоторые И. в 
течение долгого времени ограничивали свою 
деятельность созывом конгрессов, не устанав
ливая регулярных связей между организация
ми различных стран. Так, И. шлифовальщиков 
алмазов существовал лишь от конгресса к кон
грессу, организационное же оформление его 
наступило лишь в 1905. И. переплетчиков, воз
никший в 1902, стал проявлять регулярную 
деятельность лишь с 1907. То же самое можно 
сказать относительно целого ряда других про
изводственных интернационалов.
Возникновение И. (международных с е -

кретариатов) в д овоенный период
Перчаточники .... 1871 Железнодорожники . 1893
Сигарочники ................ 1871 Текстильщики .... 1894
Гончары......................... 1873 Моряки............................ 1896
Шлифовальщики ал Транспортники . . . 1900

мазов ............................ 1889 Переплетчики .... 1902
Табачники ..................... 1889 Каменотесы................ 1903
Кожевники.................... 1889 Керамики . ................ 1905
Шапочники.................... 1889 Литографы....................1906
Горняки ........................ 1890 Парикмахеры .... 1907
Деревообделочники . 1891 Пивовары..................... 1908
Рабочие стекольной Служащие.................... 1910

промышленности . . 1892 Работники связи . . . 1911
Металлисты................ 1893 Маляры............................ 1911
Печатники..................... 1893 Мясники......................... 1913
Швейники.................... 1893

Роль и задачи И. п. в довоенный период. Не
которые из основанных до войны И. п. пред
ставляли собой крупные организации с боль
шим числом членов, организованные по произ
водственному принципу, как, напр.:- И. гор
няков, текстильщиков, металлистов. Другие 
из них, построенные по принципу профессио
нально-цеховому, объединяли лишь незначи
тельное количество членов (напр.: шапочники, 
скорняки, литографы). Некоторые из послед
них прекратили еще до войны свое существова
ние, слившись с родственными И. п. (гонча
ры, перчаточники).—Высшим органом между
народных производственных интернационалов 
был конгресс делегатов от соответствующих 
организаций различных стран, примыкавших 
к И. Конгрессы обычно происходили каждые 
2—3 года. Эти конгрессы избирали из своей 
среды исполнительный комитет, секретариат, 
бюро, к-рому в промежутке между конгрессами 
принадлежала руководящая роль в деятель
ности И. Местонахождением секретариата пред
определялся и национальный состав его, т. к. 
секретариат,избирался из числа руководителей 
организаций той страны, где находился секре
тариат. При таких условиях выбор местопре
бывания секретариата вызывал довольно силь
ные споры между представителями отдельных 
•стран. В этих спорах отражался тот национали
стический «душок», к-рым уже тогда было зара
жено профдвижение*
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Только горнорабочие созывали свои конгрес

сы регулярно каждый год. Аппарат каждой 
федерации, ее секретариат, состоящий из не
скольких человек, содержался на членские 
взносы примыкающих к И. национальных орга
низаций. Размер взносов был, как правило, не
значительный. Деятельность международных 
организаций сводилась к взаимной информа
ции, к взаимопомощи, иногда—к организации 
дорожной помощи для членов при их переезде 
с одного места работы в другое, из страны в 
страну, и, в более редких случаях,—к органи
зации помощи во время стачек. Международ
ный производственный центр собирал сведе
ния о состоянии рынка труда отдельных стран, 
о безработице, о крупных забастовках и локау
тах. Во время серьезных столкновений между 
рабочими и предпринимателями в промышлен
ности какой-нибудь страны в обязанности сек
ретариата входило не допускать вербовки пред
принимателями штрейкбрехеров в др. странах. 
Некоторые международные секретариаты прин
ципиально признавали необходимость образо
вания стачечных фондов, но на практике фонды 
эти играли незначительную роль.

На конгрессах И. п. обсуждались в разное 
время вопросы о дорожных пособиях, о помощи 
безработным, о борьбе за сокращение рабочего 
дня, об охране женского и детского труда, о 
борьбе за минимум зарплаты, о рабочем зако
нодательстве,. о социальном страховании и т. д. 
Ставился вопрос о создании международного 
стачечного фонда при И. п., но на деле это ни
когда почти не получало осуществления. Вни- 
маниэ конгрессов привлекала борьба за пра
во коалиции. Вопрос о борьбе с международ
ным штрейкбрехерством поднимался гл. обр. 
И. транспортников. Синдикалистские элемен
ты профдвижения* гл. обр. в лице французов, 
поднимали на конгрессах И. п. вопрос о все
общей стачке и саботаже (металлисты, транс
портники). Вопрос о всеобщей политической 
стачке ставился у транспортников в 1901 во 
время Англо-бурской войны (был внесен про
тест против действий английского правитель
ства), а также в 1909 во время казни испан
ского революционера Феррера. Однако резо
люции о. всеобщей стачке никогда не собирали 
большинства голосов. В идеологическом отно
шении И. п. не представляли единого целого. 
Они отображали то разнообразие взглядов, 
к-рое существовало между отдельными нацио
нальными профцентрами, а руководство их пр >- 
делало ту же эволюцию к реформизму, к-рую 
проделывали эти профцентры (см. гл. Профдви
жение в ст. ст. Германия, Франция, Велико
британия и т. д.). Поведение всех международ
ных секретариатов во время империалистиче
ской войны показало, что И. п. представляли 
собой верхушечные, насквозь оппортунисти
ческие организации, не только неспособные к 
революционным действиям, но и к выполнению 
минимальных задач, вытекающих из междуна
родной рабочей солидарности.

Международный центр профдвижения и про
изводственные И. Вопрос об И. п. впервые 
рассматривался на 5-й конференции секрета
рей национальных профсоюзных центров раз
личных стран в Христиании в 1907. Конферен
ция высказалась за поддержку международ
ных производственных И.: «Отдельные про
изводственные федерации,—говорит резолюция* 
5-й конференции,—должны объединиться с 
соответствующими федерациями других стран 

для оказания рабочим во время крупных боев 
еще большей поддержки, чем та, которая мо
жет быть оказана силой одних лишь нацио
нальных центров. Это в то же самое время бу
дет способствовать укреплению международ
ного братства и солидарности между рабочими». 
Конференция признала желательным, чтобы 
все профессиональные организации, примыка
ющие к национальным центрам профдвиже
ния, также вступали в соответствующие И. п. 
Вопрос об организационной связи между И. п. 
и Международным секретариатом обсуждался 
на Будапештской и Цюрихской конференциях 
секретарей национальных центров профдвиже
ния. Конференция в Будапеште в 1911 вынесла 
пожелание, чтобы И. п. допускали в свою среду 
лишь те производственные организации от
дельных стран, к-рые примыкали к своим на
циональным центрам профдвижения. Конферен
ция в Цюрихе в 1913 подтвердила решение 
Будапештской конференции с добавлением о 
том, чтобы И. п. побуждали все примыкающие 
к ним организации к вступлению в свои нацио
нальные центры профдвижения. На Цюрих
ской конференции впервые присутствовали 
представители И. п., и на ней была принята 
резолюция о необходимости более тесной связи 
между Международным секретариатом и И. п. 
Вскоре после этой конференции состоялась 
19/IX 1913 первая конференция секретарей 
И. п., к-рая подтвердила решение Цюрихской 
конференции.

К 1911, когда появился первый отчет о дея
тельности И. п., их уже имелось 28, из к-рых 
24 имели своим местонахождением Германито 
и только 4 находились в других странах: гор
няки и текстильщики имели свои международ
ные секретариаты в Англии, торговые служа
щие—в Голландии и каменотесы—в Швейца
рии. Несмотря на незначительную деятель
ность, какую проявляли И. п., их моральное 
значение было иногда довольно велико. В этих 
И. п., так или иначе, воплощалось стремление 
организованных рабочих к международной со
лидарности рабочего класса, к международной 
связи. Однако, объединяя лишь незначитель
ную часть рабочего класса, гл. обр. слои ква
лифицированных рабочих, И. п. быстро пре
вратились в бюрократические аппараты, к-рые 
были оторваны от широкой рабочей массы; по
этому они при первом же испытании—в момент 
вспыхнувшей империалистической войны—• 
как международные центры рабочего движения 
полностью обанкротились. Все И. п. с наступ-, 
лением войны оказались охваченными духом 
национализма, господствовавшим в той или 
иной из воюющих стран. Таким образов, во 
время войны И. как органы международной 
связи распались.

И. п. в послевоенный период. После оконча
ния войны, одновременно с зарождением Ам
стердамского (реформистского) Интернацио
нала, стали восстанавливаться прекратившие 
свое существование производственные И. В 
1919 начали созываться первые международные 
конгрессы по отдельным производствам или 
профессиям. В течение 1919—20 состоялись 
конгрессы печатников, деревообделочников* 
строительных рабочих, рабочих общественных 
предприятий, пищевиков, металлистов и др. 
В условиях растущего во всех странах проф
движения И. п. начали объединять значи
тельные количества рабочих. Крупнейшими из 
них были в начале 1922: горняки—2.614.215;
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деревообделочники — 858.621; кожевники — 
353.810; коммунальники—484.412; металли
сты—3.494.287; печатники—205.212; пищеви
ки—331.637; связь—521.050; служащие ча
стных предприятий—838.780; с.-х. рабочие— 
1.711.520; строители—817.663; текстильщи
ки—1.613.198; транспортники—2.364.668; хи
мики—2.386.446; швейники—452.041.—Но все 
эти, численно выросшие, И. п. фактически не 
представляли собой реальной силы уже пото
му, что они уклонялись от классовой борьбы 
и саботировали международные выступления 
рабочего класса. Вся «деятельность» И. п. сво
дилась к созыву от поры до времени .конгрессов, 
конференций, к принятию никого и ни к чему 
не обязывающих решений. Оппортунистиче
скую политику международного реформизма 
определяет Амстердамский Интернационал в 
лице его руководящих органов, а аппарат И. п. 
лишь выполняет директивы Амстердамского 
Интернационала. В течение послевоенного пе
риода некоторые И. п. (транспортников, метал
листов, кожевников, пищевиков и др.) пред
приняли ряд «левых» маневров; под давлением 
масс они вынуждены были заговорить об еди
ном фронте борьбы и единстве профдвижения. 
Под этими лозунгами протекала работа ряда 
конференций, на к-рые приглашались и совет
ские профсоюзы. Советские профсоюзы, гото
вые поддержать любую инициативу, ведущую 
к совместным действиям пролетариата, к уста
новлению единства пролетарского фронта борь
бы и единства профдвижения, соглашались 
принимать участие в этих конференциях. К та
ким, наиболее известным, конференциям от
носится конференция транспортников в Бер
лине и металлистов в Фридрихсгафене в 1923. 
Если эти конференции, вследствие раскольни
ческой политики реформистов, не дали никаких 
результатов в смысле создания единых И. п., 
то все же на них и вокруг них советским проф
союзам и международным революц. элемен
там профдвижения удавалось проводить боль
шие кампании по разоблачению лицемерия и 
оппортунизма реформистских верхов. Рефор
мистский И. пищевиков (МУП) принял реше
ние о приеме в И. советского Союза пищевиков. 
Однако уже первые годы этого «сотрудниче
ства» обнаружили, что МУП ни о каком един
стве международного профдвижения пищеви
ков не помышляет. Несмотря на все настояния 
советских делегаций на конференциях и пле
нумах МУП, всякие предложения о приеме в 
И. революционных союзов пищевиков других 
стран систематически отвергались. В резуль
тате в конце 1929 советский Союз пищевиков 
покинул эту организацию.

Исключительно предательскую роль сыграла 
руководящая верхушка И. горняков во’время 
гигантских забастовок горняков в Англии в
1921 и 1926.—При таких условиях, естествен
но, И. п. теряют сотни тысяч членов. Если к
1922 число членов, объединенных производст
венными И., достигло рекордной цифры (ок. 
20.300.000), то в дальнейшем идет беспрестан
ное падение их числа: в 1930 в И. п. числилось 
всего 13.669 тыс. чл. Падение числа членов— 
прежде всего в И. п. с рабочим составом членов; 
наоборот,—И. служащих и чиновников числен
но выросли. Это относится к И. учителей, почто
вых и телеграфных служащих, служащих го
стиниц и др.—И. п., возникшие раньше Между
народного секретариата, были до войны почти 
независимы от Международного профцентра. 

После войны Амстердамский Интернационал 
принял ряд организационных мер, имевших 
целью подчинить себе И. п. На первых конгрес
сах Амстердамского Интернационала приняты 
были р< шения, ограничивающие самостоятель
ность И. п.

В ноябре 1923 было созвано совещание сек
ретарей производственных интернационалов, 
которое совместно с Бюро Амстердамского Ин
тернационала выработало ряд пунктов, опреде
ляющих организационные взаимоотношения 
между Амстердамским Интернационалом и 
И. п. Согласно решению этого совещания, И. п» 
лишаются права принимать окончательное ре
шение по вопросам, касающимся межсоюзного 
международного профдвижения, без предвари
тельного согласования с Бюро Амстердамского 
Интернационала. Производственные И. обя
зуются принимать в свою среду лишь те орга
низации, а) к-рые примыкают к профцентру 
своей страны, входящему в Амстердамский Ин
тернационал; б) к-рые не входят ни в какой 
другой И.; в) к-рые, входя в профцентр своей 
страны .и не примыкая к Амстердамскому Ин
тернационалу, не ведут против последнего ни
какой агитации; г) к-рые не примыкают к 
профцентру своей страны, если последний вхо
дит в другой И., противопоставляющий себя 
Амстердамскому Интернационалу. Резолюция 
была явно направлена против революционных 
и особенно против советских профсоюзов. Ею 
преследовалась цель воспрепятствовать от
дельным производственным И. вести перегово
ры с советскими профсоюзами по поводу вступ
ления последних в И. п.

Окончательное организационное подчинение 
И. п. Амстердамскому Интернационалу было* 
закреплено на Парижском конгрессе Амстер
дамского Интернационала (1927). На этом кон
грессе была принята резолюция «Об урегули
ровании взаимоотношений между Международ
ной федерацией профсоюзов и производствен
ными интернационалами». По новому положе
нию, международные производственные секре
тариаты участвуют в международных конгрес
сах Амстердамского Интернационала с правом 
совещательного голоса. Новое положение ог
раничивает право отдельных производственных 
И. проводить самостоятельные международные 
кампании солидарности, выходящие за преде
лы данного производства и не согласованные 
с исполнительными органами Амстердамско
го Интернационала. Ежегодно под руководст
вом Исполкома Амстердамского Интернациона
ла происходит конференция И. п. Стокгольм
ский конгресс Амстердамского Интернациона
ла (1930) в этом отношении не внес никаких су
щественных изменений. Было лишь принято- 
решение об изучении вопроса о бдлее тесной 
организационной связи И. п. с Амстердам
ским Интернационалом.

Местонахождение интернационалов 1932. Гер
мания— строители, парикмахеры, служащие- 
гостиниц, коммунальники, деревообделочни
ки, маляры, кожевники, шапочники; Голлан
дия— торговые служащие, химики, литогра
фы, швейники, учителя, табачники, транспорт
ники; Швейцария — переплетчики, металли
сты, типографы, пищевики, каменшики; Вели
кобритания — текстильщики; Франция — сте
кольщики; Бельгия—шлифовальщики алма
зов, горняки; Австрия—рабочие связи. С при
ходом к власти фашизма в Германии и Ав
стрии большинство И. п. лишилось своих ос-
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новных опорных пунктов в лице германских 
и австрийских профсоюзов, к-рые были фаши
стами запрещены. Интернационалы потеряли 
значительную часть своего членского состава. 
Местонахождение большинства И. было перене
сено из Германии и Австрии в другие страны— 
в Швейцарию, Голландию, Чехословакию, 
■Францию.

И. п. и Профинтерн. Первый конгресс Проф
интерна (1921) в резолюции по организацион
ному вопросу дал исчерпывающую характе
ристику И. п. как довоенной эпохи, так и после
военного периода: Международные объедине
ния отдельных профессиональных союзов на
чали возникать еще в конце 19 в., причем в 
начале войны имелось ок. 30 международных 
проф. объединений. Характер всех этих объ
единений был один и тот же. Это были слабо 
связанные между собой национальные органи
зации, собиравшиеся от времени до времени для 
вынесения единогласных резолюций, заранее 
зная, что орган, выбранный этими съездами, 
никакой работы, кроме статистическо-инфор- 
мационной, вести не будет. Это не были объеди
нения по международной борьбе, а объедине
ния для взаимной информации. За редкими 
■исключениями, ни одного международного вы
ступления за этими организациями не чис
лится, кроме сборов во время крупных ста- 
нек и т. п.

Война разрушила все эти объединения, и 
рабочий класс по окончании долголетней бойни 
очутился перед необходимостью воссоздать 
разрушенные силы. Связи начали создаваться 
теми самыми людьми, которые в течение не
скольких лет доказывали невозможность со
хранения международных объединений и какой 
«бы то ни было пролетарской солидарности во 
время войны. Печать реформизма и антиклас- 
совой политики лежит на всех этих объедине
ниях. Они возникли и сложились не на почве 
программы революционных действий, а на 
почве социального мира, и имеют целью не 
-борьбу совместными усилиями против между
народного капитала, а информирование друг 
друга о происходящих событиях в каждой 
стране.

Такая оценка реформистских И. п. обязы
вала Профинтерн занять определенную пози
цию в отношении этих И., к-рые не только укло
нялись от классовой борьбы, но ее саботиро
вали. Первый конгресс Профинтерна выдвинул 
идею создания революционных производствен
ных объединений—Международных комите
тов пропаганды (см.), в задачи к-рых входило 
вести пропаганду идей революционной клас
совой борьбы и диктатуры пролетариата и 
разоблачать контрреволюционность амстердам
цев, стремящихся всячески препятствовать 
созданию единого пролетарского фронта и един
ства профдвижения. Международные произ
водственные комитеты пропаганды, действуя 
под руководством Профинтерна, вели на про
тяжении ряда лет активную борьбу за единый 
пролетарский фронт, за создание единых про
изводственных И. Несмотря на сопротивление 
верхушки реформистских производственных И. 
борьбе за единство, последнее находит во всех 
странах все большее и большее число сторон
ников среди рядовой массы реформистских 
профсоюзов. Проф. единство во Франции и Ис
пании, осуществленное в течение 1935—36, де
лает борьбу за единые производственные И. 
«более актуальной, чем когда бы то ни было.

Коминтерн поставил перед компартиями, ре
волюционными профсоюзами и всем рабочим 
классом в этой области ясную и четкую задачу: 
«Коммунисты,—говорит резолюция VII кон
гресса Коминтерна,—стоят решительно за вос
становление единства профсоюзов в каждой 
стране и в международном масштабе, за еди
ные классовые профсоюзы как один из важ
нейших оплотов рабочего класса против на
ступления капитала и фашизма, за единый 
профсоюз в каждом производстве, за единое 
объединение профсоюзов в каждой стране, за 
единые международные объединения профсою
зов по производствам, за единый Интернацио
нал профсоюзов на основе классовой борьбы» 
(Резолюции VII Всемирного конгресса Ком
мунистического Интернационала, Партиздат, 
1935, стр. 21).

«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (ра
нее «Вестник иностранной литературы» и «Ли
тература мировой революции»), журнал, 
с 1930 — центральный орган Международно
го объединения революционных писателей 
(МОРП). После реорганизации МОРП с 1936— 
орган Иностранной комиссии Союза советских 
писателей СССР. С 1935 все четыре издания (на 
русском, французском, английском и немецком 
языках) «И. л.» выходят ежемесячно.

«И. л.» знакомит советского писателя с рево
люционной литературой Запада и Востока и с 
произведениями крупнейших современных пи
сателей—Ромен Роллана, Лиона Фейхтванге
ра, Теодора Драйзера и др. Критико-теорети
ческий отдел журнала отражает основные про
цессы, происходящие в области зарубежного 
искусства и литературы, уделяя особое вни
мание проблемам народного фронта, антифа
шистской литературе и разбору значительных 
произведений отдельных писателей.

Издания «И. л.» на французском, англий
ском и немецксш языках рассчитаны на пере
довые слои пролетариата и интеллигенции. 
Они знакомят зарубежного читателя с лучши
ми образцами советской и международной ли
тературы, разрабатывают проблемы, интере
сующие данную страну, и служат проводником 
связи между советской литературой и художе
ственной литературой народного фронта. Эпи
зодически выходит сборник «И. л.» на ки
тайском языке.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, в со
ветской школе является составной и неотъем
лемой частью коммунистического воспитания 
подрастающего поколения. Под знаменем Ком
мунистического Интернационала руководимые 
коммунистической партией трудящиеся всех 
национальностей СССР построили социалисти
ческое общество, в конституции которого за
писано: «Какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прав или, наоборот, 
установление прямых или косвенных преиму
ществ граждан в зависимости от их расовой 
и национальной принадлежности, равно как 
всякая проповедь расовой или национальной 
исключительности или ненависти и пренеб
режения— караются законом» (ст. 127 Кон
ституции РСФСР). Значение И. в. глубоко 
показано т. Сталиным в его ответе на во
просы, заданные редакцией «Комсомольской 
правды» (1925): «Интернационализм является 
основной идеей, проникающей работу Комсо
мола. В этом его сила. В этом его мощь. Нужно, 
чтобы дух интернационализма витал всегда над 
Комсомолом. Нужно, чтобы успехи и неудачи



801 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ—ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 802

в борьбе пролетариата нашей страны связыва
лись в сознании комсомольцев с успехами и 
неудачами международного революционного 
движения. Нужно, чтобы нашу революцию на
учились рассматривать комсомольцы не как са
моцель, а как средство и подспорье для побе
ды пролетарской революции во всех стра
нах» (Сталин, Вопросы ленинизма, 9 изд., 
стр. 187). Только советская школа воспитывает 
молодежь в духе революционного интернацио
нализма. В капиталистических странах все 
содержание воспитания и обучения носит на
ционалистический характер; в наиболее отвра
тительных формах это нашло свое выражение 
в фашистской школе.

Конечная цель школы в области И. в. за
ключается в том, чтобы учащийся стал по
длинным пролетарским, советским интернацио
налистом, всегда готовым выступить против 
малейших проявлений национализма, шови
низма. И. в. требует длительной, систематиче
ской и планомерной воспитательной и образо
вательной работы школы. В период уничтоже
ния пережитков капитализма в сознании людей 
И. в. приобретает особо важное значение и 
требует особой бдительности со стороны школы. 
Личное выдержанное поведение учителя, пре
данность делу коммунизма и интернациональ
ной борьбы рабочего класса, глубокое знание 
своего предмета, умение пропитать всю свою 
работу коммунистическим духом—все это слу
жит условием, без к-рого не может быть и речи 
о правильной постановке интернационального 
воспитания.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, в США и 
Канаде название большого числа профсоюзов, 
примыкающих к Американской федерации тру
да, имеющих свои отделения не только в США, 
но и в Канаде. Название «И. с.» подчеркивает 
не интернационалистский характер этих сою
зов, а только то, что эти союзы объединяют 
рабочих двух указанных стран. И. с. проводят 
в подавляющем большинстве чисто национали
стическую, буржуазную политику, и их руко
водители очень часто являются видными дея
телями буржуазных (демократической или рес
публиканской) партий. Вопреки своему назва
нию, в отношении к неграм И. с. занимают 
враждебную позицию: либо вовсе не принимают 
их в союз либо (например, в Объединенном 
союзе горняков Америки, где было сравнитель
но много негров) не допускают их на выборные 
должности, рассматривая как «граждан второ
го сорта». По своей структуре и деятельности 
И. с. являются чисто цеховыми. За немногими 
исключениями И. с. не примыкают даже к про
изводственным интернационалам Амстердам
ского Интернационала.

ИНТЕРНЕШЕНАЛ НИКЕЛ К0 ОФ КАНАДА 
ЛИМИТЕД (International Nikel Со of Canada 
Limited), компания по добыче никеля в Ка
наде, мировой монополист никеля, охваты
вающий ок. 90% канадской добычи никеля 
и ок. 80% его мировой добычи. Образована в 
1928 путем слияния с никеледобывающей фир
мой «Бритиш монд никель К0 лимитед» и «Аме
рикен интернешенал никел». Эммитированный 
капитал к концу 1935 составлял 88,4 млн. 
долл. Мировой экономический кризис (1929) 
вызвал сокращение производства компании бо
лее чем на 30%. Большинство акций компании 
принадлежит группе Моргана (см.), америк. 
банкирскому дому Хейден Стон, а также англ, 
группе Монд а (см.).

в. с. э. т. XXVIII.

ИНТЕРНЕШЕНАЛ ТЕЛЕФОН ЭНД ТЕЛЕГРАФ 
КОРПОРЕЙШЕН (International telephon and 
telegraph corporation), крупнейший американ
ский финансово-производственный комбинат 
слабых токов (кабель, телеграф, радио, радио
телефон и электротехническое производство), 
осн. в 1920; акц. капитал в 1933—235 млн. 
долл. Благодаря слиянию с рядом других ком
паний, в частности «Mackey radio and telegraph 
Со», и экспансии северо-американского капи
тала за пределы США И. т. э. т. к. достиг исклю
чительной мощности, подчинив своему контро
лю и шведское общество Эриксон (см.). И. т. э. 
т. к. контролирует предприятия десятков «до
черних» обществ. Предприятия И. т. э. т. к. 
находятся в Англии, Франции, Испании, Ита
лии, Голландии, Австрии, Венгрии, Германии, 
Австралии и Японии. Протяжение контроли
руемых компанией телеграфных кабелей, в т. ч. 
и подводных,—ок. 70 тыс. миль. И. т. э. т. к. 
входит в сферу влияния группы Моргана (см.).

ИНТЕРНИРОВАНИЕ, задержание внутри го
сударства. Применяется во время войны со 
стороны нейтральных государств в отношении 
воинских частей и военных судов воюющих, 
оказавшихся в пределах нейтрального госу
дарства, а также со стороны воюющих в отно
шении граждан неприятельского государства 
(т. н. гражданских пленных). Согласно Гааг
ской конвенции 1907, вооруженные силы вою
ющих государств, попадающие на нейтраль
ную территорию, подлежат водворению на ней 
«по возможности далеко от театра войны» (ст.11) 
с правом освобождения офицерского состава 
на честное слово. Расходы по содержанию ин
тернированных несет нейтральное государство, 
но с возмещением их ему при заключении ми
ра (ст. 12).

ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ, особый способ парламент
ского контроля над деятельностью правитель
ства в буржуазных государствах, осуществля
емый путем специальных «запросов», обращен
ных парламентом (законодательной палатой) 
к правительству, в лице его министров, по по
воду общей политики или отдельных действий 
последних. И. отличается от «запросов», кото
рые делаются в палате министрам, тем, что 
при И. после ответа министра следуют пре
ния и принятие парламентом резолюции («пере
хода к очередным делам»); при простых же во
просах парламент только выслушивает ответ 
министра, не обсуждая его. В случае вотума 
«недоверия» при И. в государствах, где дейст
вует система парламентаризма, следует или 
выход в отставку министерства (кабинета) или 
роспуск парламента с назначением новых вы
боров.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, 1) в математике—нахожде
ние значений функции / (х) в точках х, лежа
щих между точками xi9 если относительно этой 
функции известны лишь ее значения у/ = f (ж?) 
(г = 0, 1,2, ..., п) в точках х0 < жх < х2 < ... < хп. 
В случае, если х лежит вне интервала, заклю
ченного между х0 и хл, аналогичная задача 
называется задачей экстраполяции (см.). Зада
ча И. со строго математической точки зрения яв
ляется неопределенной: если про функцию 
/(ж) ничего не известно, кроме ее значений в точ
ках ж0, х19 ... , жя, то ее значение в точке ж, 
отличной от всех этих точек, остается совер
шенно произвольным. Не помогают при этом 
и качественные допущения, вроде непрерывно
сти или аналитичности функции / (ж). Задача 
И. приобретает определенный смысл, если на

26



803 ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 804
функцию / (х) наложены количественные огра
ничения. Предположим, напр., что вторая про
изводная функции не превосходит по абсолют
ной величине некоторого числа: | f" (ж) К М. 
В этом случае f (х) для точки ж, лежащей ме
жду Xi и жг-+1, удовлетворяет неравенствам 
а — е f (ж) «С а 4- е, где положено a = f (жг) 4- 
+Р - г ].«=f (®-ъ) (®м - ®)- 
Вполне естественно выбрать за приближенное 
значение / (ж) среднее арифметическое между 
верхним и нижним пределами допустимых зна
чений /(ж), т. е. величину а. Формула для е 
дает оценку ошибке, к-рую можно совершить, 
полагая, что f (ж) = а. Полученная формула ли
нейной И. (а линейно зависит от ж) имеет очень 
широкое применение, в частности, ею обыч
но пользуются при определении промежуточ
ных значений функции по табличным данным 
(иногда, впрочем, для этой цели приходится 
пользоваться формулой Ньютона, см. ниже, 
при п = 2).

Более сложными интерполяционными фор
мулами имеет смысл пользоваться лишь в том 
случае, если есть уверенность в достаточной 
«гладкости» функции, т. е. в том, что она обла
дает достаточным числом не слишком быстро 
возрастающих производных. Наиболее извест
на интерполяционная формула Лагранжа:

Рп(х) =
= V f (х } (зс~Хо) <Х~ХЭ — (x~xfc-i) (х~-хк+1) — <х-хп) . Zj 1 к' (Xk-XoHXk-Xj... (Х]й-Хп) ’

fc=0
Ошибка, совершаемая при замене функции 
f (ж) выражением Рп(ж), не превышает

М (х~~хо) (x-xj ... (х-хп) 
1 (п + 1)!

гдеМ—максимум абсолютной величины(п4- 1)-ой 
производной, /(п+1)(ж) функции/(ж) на сегменте 
[ж0, жп]. Выражение Рп(х) есть не что иное, как 
единственный полином, принимающий 
в п 4- 1 точках жг- заданные значения Уг = /(х^. 
Чаще всего имеют дело с тем случаем, когда 
точки Х/ расположены на равных расстояниях 
(ж, = ж0 + г/г). В этом случае полином Рп(ж) 
можно записать так (формула Ньютона):
Рп (х) = У„ + (Ж - ®.) + (х-ха) (rc-ajj) 4-...

• • • + niJin (® ®о) (X Xi) ... (X X<n_i),
где Дл обозначает разность Л>го порядка: 

= Дл-12/г+1 “ В тех случаях, когда нет
возможности оценить остаточный член, не сле
дует увлекаться употреблением интерполя
ционных полиномов очень высокой степени; 

если число точек жг- очень велико, то лучше 
разбить интервал (ж0, жп) на части и интерпо
лировать в каждой части отдельно. Если зна
чения yi = f (жг) получены в результате наблю
дений и включают в себя ошибки наблюде
ний, то следует вместо точной И. определить 
по данным yi многочлен Рк (ж) не слишком вы
сокой степени (к<п), мало уклоняющийся в 
точках Xi от заданных значений, по способу 
наименьших квадратов (см. Наименьших квад
ратов способ).

К практической задаче И. примыкает чисто 
математическая теория сходимости интерполя
ционных формул к заданной функции при 
неограниченном увеличении числа точек жг-. 
Эта теория с наибольшим успехом развивается 
для функций комплексного переменного (ра
боты Норлунда и др.).

Лит.: СтеффенсенД. Ф„ Теории интерполяции, 
М.—Л., 1935; К р ы л о в А. Н., Лекции о приближенных 
вычислениях, 3 изд., Л.—M., 1935; ХотимскийВ., 
Выравнивание статистических рядов по методу наимень
ших квадратов (способ Чебышева) и таблицы для нахо
ждения уравнений параболических кривых, Москва— 
Ленинград, 1925; О чисто математических проблемах: 
Norland N. В., Lemons sur les series d’interpolation, 
Paris, 1926. J.. Колмогоров.

2) И. применяется в статистике при решении 
задач, в к-рых дается ряд сопоставленных зна
чений взаимосвязанных величин и требуется 
определить промежуточные значения, отсут
ствующие в данном сопоставлении. Так, напр., 
дано сопоставление численности колхозов и 
размеров коллективного посева (данные 1929 
по СССР):

Численность 
Размер пос. площади колхозов в % 

в га к итогу
10................................................ 10,7
10— 30.......................................... 17,9
30— 70 .......................................... 27,3
70—150 .......................................... 28,4

150—310.......................................... 12,3
310—630 .......................................... 2,8
Свыше 630—1.270 ...................... 0,6

При помощи И. можно, например, определить 
численность колхозов в %: а) с посевной 
площадью до 50 га (43,6%), б) с посевной пло
щадью от 50 до 100 га (26,2%), в) с посевной 
площадью от 100 до 150 га (14,5%). Метод И. 
был использован В. И. Лениным в его работе 
«Развитие капитализма в России». Несмотря 
на то, что данные отдельных уездов и губерний 
были настолько разнообразно разгруппирова
ны, что не поддавались непосредственной свод
ке, В. И. Ленин, пользуясь И., дал общую 
сводку имевшегося в его распоряжении мате
риала земской статистики и построил табли
цу, ярко характеризующую классовое расслое
ние деревни.
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